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                                              1. Общие положения. 

Федеральная адаптированная образовательная программа основного об-

щего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья (далее соответственно - ФАОП ООО) разработана в соответствии с По-

рядком разработки и утверждения федеральных основных общеобразова-

тельных программ, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. 874 (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный  

70809). 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития  разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО, предъявляемыми к структуре, 

условиям реализации и планируемым результатам освоения основной обра-

зовательной программы основного общего образования, Примерной основной 

образовательной программой основного общего образования (далее - ПООП 

ООО), Примерной программой воспитания (одобрена решением ФУМО от 

02.06.2020 г.), с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР на уровне основного общего образования. 

Структура АООП ООО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержа-

тельный и организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

■ пояснительную записку; 

■ цели и задачи реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР; 

■ принципы и подходы к формированию АООП ООО обучающихся с ЗПР; 

■ планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО; 

■ систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО 

обучающихся с ЗПР. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного об-

щего образования обучающихся с ЗПР и включает следующие программы, 

ориентированные на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов: 

■ рабочие программы отдельных учебных предметов; 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_430402/40f6cc5b99e2624801dc422fda4a26d866c1659b/%23dst100009
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_430402/40f6cc5b99e2624801dc422fda4a26d866c1659b/%23dst100009
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■ программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

с ЗПР; 

■ программу воспитания обучающихся с ЗПР, разработанную на основе При-

мерной программы воспитания (одобренной решением ФУМО по общему 

образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20)); 

■ программу коррекционной работы 

■ Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также систему условий реализации АООП ООО 

обучающихся с ЗПР. 

Организационный раздел включает: 

■ учебный план; 

■ план внеурочной деятельности; 

■ календарный учебный график; 

■  календарный план воспитательной работы; 

■  систему специальных условий реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР, 

включая общесистемные требования, требования к материально-техническому 

и учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым, психоло-

го-педагогическим, финансовым условиям. 

Решение о получении образования обучающимся с ЗПР на уровне ос-

новного общего образования по адаптированной основной образовательной 

программе принимается на основе заключения психолого-медико-

педагогической комиссии (далее - ПМПК), сформулированного по результатам 

его комплексного психолого-медико-педагогического обследования. АООП 

ООО обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется индивиду-

альной программой реабилитации и/или абилитации инвалида (далее - ИПРА) 

в части создания специальных условий получения образования. 

 

 

 

2.Адаптированная программа основного общего образования с задержкой 

психического развития 

2.1. Пояснительная записка. 

ФАОП ООО для обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7) является основным документом, определяющим содержание об-

щего образования, а также регламентирующим образовательную 

деятельность организации в единстве урочной и внеурочной деятельности при 

учете установленного ФГОС ООО соотношения обязательной части 
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программы и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

ФАОП ООО для обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7) представляет собой образовательную программу, адаптированную 

для обучения, воспитания и социализации обучающихся с задержкой психи-

ческого развития с учетом особенностей их психофизического развития, ин-

дивидуальных возможностей, особых образовательных потребностей, обес-

печивающую коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР предназначена для освоения обу-

чающимися, успешно освоившими адаптированную основную общеобразо-

вательную программу начального общего образования (АООП НОО) обуча-

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

с ОВЗ, и при этом нуждающихся в пролонгации специальных образовательных 

условий на уровне основного общего образования. 

2.1.1.1. Цели и задачи реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

Целями реализации ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР являются: 

1.Организация учебного процесса для обучающихся с ЗПР с учетом це-

лей, содержания и планируемых результатов основного общего образования, 

отраженных в ФГОС ООО. 

2. Создание условий для становления и формирования личности обу-

чающегося. 

3.Организация деятельности педагогических работников образователь-

ной организации по созданию индивидуальных программ и учебных планов 

для обучающихся с ЗПР. 

Достижение поставленных целей реализации ФАОП ООО для обучаю-

щихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетиче-

ского вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 

межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком 

Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными особен-

ностями его развития и состояния здоровья; 
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- обеспечение преемственности начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 

- достижение планируемых результатов освоения ФАОП ООО обуча-

ющимися с ЗПР; 

-обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся с ЗПР, их интересов 

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

включения в общественно полезную деятельность, в том числе с использова-

нием возможностей образовательных организаций дополнительного об-

разования; 

- организация творческих конкурсов, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

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

дагогических работников в проектировании и развитии социальной среды 

образовательной организации; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования со-

циальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

- организация социального и учебно-исследовательского проектирова-

ния, профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагоги-

ческих работников, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с ба-

зовыми предприятиями, организациями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

- создание условий для сохранения и укрепления физического, психо-

логического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопас-

ности. 

2.1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации 

адаптированной основной образовательной программы основного об-

щего образования обучающихся с задержкой психического развития 

ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР учитывает следующие принципы и 

подходы: 

- принцип учета ФГОС ООО: ФАОП ООО базируется на требованиях, 

предъявляемых ФГОС ООО к целям, содержанию, планируемым результатам 

и условиям обучения на уровне основного общего образования; 

- принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования 

образовательной организации ФАОП ООО определяет право получения об-

разования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и 
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отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, планах 

внеурочной деятельности; 

- принцип учета ведущей деятельности обучающегося: ФАОП ООО 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной дея-

тельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов 

учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, кон-

троль и самоконтроль); 

- принцип индивидуализации обучения: ФАОП ООО предусматривает 

возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных 

планов для обучающихся с ЗПР с учетом мнения родителей (законных пред-

ставителей) обучающегося; 

системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на ре-

зультаты обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельно-

сти обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, по-

знания и освоения мира личности, формирование его готовности к самораз-

витию и непрерывному образованию; 

- принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и фи-

зиологических особенностей обучающихся с ЗПР при построении образова-

тельного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и 

путей их достижения; 

- принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета 

специфики изучаемых учебных предметов; 

- принцип интеграции обучения и воспитания: ФАОП ООО 

предусматривает связь урочной и внеурочной деятельности, предполагающий 

направленность учебного процесса на достижение личностных результатов 

освоения образовательной программы; 

- принцип здоровьесбережения: при организации образовательной дея-

тельности не допускается использование технологий, которые могут нанести 

вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет 

использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объем 

учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и 

нормами Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических тре-

бований. 

Адаптированная основная образовательная программа основного об-

щего образования формируется с учетом психолого-педагогических особен-

ностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

11-15 лет. Срок получения основного общего образования при обучении по 

адаптированной основной образовательной программе для обучающихся с 

задержкой психического развития составляет 5 лет (5-9 классы).  



11 

 

Психолого-педагогические особенности и особые образовательные 

потребности обучающихся с задержкой психического развития на уровне 

основного общего образования 

ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР учитывает возрастные и психоло-

гические особенности обучающихся с задержкой психического развития. 

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. 

При организации обучения на уровне основного общего образования 

следует учитывать особенности познавательного развития, эмоционально-

волевой и личностной сферы обучающихся с ЗПР, специфику усвоения ими 

учебного материала. 

ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР определяет, что обучающиеся с 

задержкой психического развития получают образование, соответствующее по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения, планируемым ре-

зультатам основного общего образования нормативно развивающихся 

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

учитывающих их особые образовательные потребности. При обоснованной 

необходимости для обучающихся с ЗПР, независимо от применяемых обра-

зовательных технологий, срок получения основного общего образования мо-

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

может быть организовано по индивидуальному учебному плану, разрабаты-

ваемому образовательной организацией самостоятельно, с учетом пролонга-

ции года. Соответствующая корректировка вносится в рабочие программы 

учебных предметов, курсов, модулей. 

Для обучающихся с ЗПР необходим дифференцированный подход к 

отбору содержания программ учебных предметов с учетом особых образова-

тельных потребностей и возможностей обучающегося. Объем знаний и умений 

по учебным предметам несущественно сокращается за счет устранения избы-

точных по отношению к основному содержанию требований. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся с ЗПР могут разрабатываться индивидуальные учебные планы в 

пределах осваиваемой образовательной программы основного общего обра-

зования в порядке, установленном локальными нормативными актами обра-

зовательной организации. 

             С переходом от совместных учебных действий под руководством 
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учителя (характерных для начальной школы) к самостоятельным (на уровне 

основной школы) к обучающемуся с ЗПР начинают предъявляться требования 

самостоятельного познавательного поиска, постановки учебных целей, осво-

ения и самостоятельного осуществления контрольных и оценочных действий, 

проявления инициативы в организации учебного сотрудничества. 

По мере взросления у подростка происходят качественное преобразо-

вание учебных действий моделирования, контроля, оценки и переход к раз-

витию способности проектирования собственной учебной деятельности и по-

строению жизненных планов во временной перспективе. Характерной осо-

бенностью подросткового периода становится развитие форм понятийного 

мышления, усложняются используемые коммуникативные средства и способы 

организации учебного сотрудничества в отношениях с учителями и сверстни-

ками. Акцент в коммуникативной деятельности смещается на межличностное 

общение со сверстниками, которое приобретает для обучающегося подрост-

кового возраста особую значимость. В личностном развитии происходят 

многочисленные качественные 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, свя-

занных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. Следует учи-

тывать ряд особенностей подросткового возраста: обостренную восприимчи-

вость к усвоению норм, ценностей и моделей поведения; сложные поведен-

ческие проявления, вызванные противоречием между потребностью в при-

знании их со стороны окружающих и собственной неуверенностью; изменение 

характера и способа общения и социальных взаимодействий. 

Процесс взросления у детей с ЗПР осложняется характерными для 

данной категории особенностями. У обучающихся с ЗПР подросткового воз-

раста часто наблюдаются признаки личностной незрелости, многие из них 

чрезмерно 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 самооценки, 

что снижает их устойчивость к внешним негативным воздействиям со стороны 

окружающих, проявляется в несамостоятельности и шаблонности суждений. 

Обучающиеся с ЗПР нередко демонстрируют некритично завышенный уро-
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вень притязаний, проявления эгоцентризма. Недостатки саморегуляции сни-

жают способность к планированию, приводят к неопределенности интересов и 

жизненных перспектив. 

При организации обучения на уровне основного общего образования 

важно учитывать особенности познавательного развития, эмоционально-

волевой и личностной сферы обучающихся с ЗПР, специфику усвоения ими 

учебного материала. 

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 органи-

ческой недостаточности ЦНС. У подростков с ЗПР сохраняются недостаточ-

ный уровень сформированности познавательных процессов и пониженная 

продуктивность интеллектуальной деятельности. 

Сохраняются неустойчивость внимания, трудности переключения с одного 

вида деятельности на другой, повышенные истощаемость и пресыщаемость, 

отвлекаемость на посторонние раздражители, что затрудняет последователь-

ное 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 мыслительной  

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

частности, обучающиеся с ЗПР демонстрируют слабую познавательную и по-

исковую активность в решении мыслительных задач, поверхностность при 

выборе способа действия, отсутствие стремления к поиску рационального 

решения. В операциональных характеристиках мышления отмечаются труд-

ности при выполнении логических действий анализа и синтеза, классифика-

ции, сравнения и обобщения, основанных на актуализации существенных 

признаков объектов. 



 

Трудности вызывает построение логических рассуждений, опирающихся 

на установление причинно-следственных связей, на необходимость доказа-

тельного обоснования ответа, способность делать вывод на основе анализа 

полученной информации. Подросток с ЗПР затрудняется в осуществлении 

логической операции перехода от видовых признаков к родовому понятию, в 

обобщении, интегрировании информации из различных источников, в по-

строении простейших прогнозов. Следует отметить, что часто возникают 

трудности использования мыслительной операции, сформированной на одном 

учебном материале, в работе с другим материалом или в изменившихся усло-

виях сходных задач. 

При выполнении классификации, объединении предметов и явлений в 

группы по определенным признакам сложности возникают при самостоя-

тельном определении основания для классификации и его вербальном обо-

значении. 

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 знаковосимволических 

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 
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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. 

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 специфи-

ческие нарушения письма, обусловливающие большое количество орфогра-

фических 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 ди-

зорфографических нарастает в связи с усложнением и увеличением объема 

программного материала по русскому языку. 

Нарушение в усвоении и использовании морфологического и традици-

онного принципов орфографии проявляется в разнообразных и многочис-

ленных орфографических ошибках. При построении предложений школьники 

допускают синтаксические, грамматические и стилистические ошибки. При 

повышении 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 незрелой. Подростки с ЗПР легко отвлекаются в процессе выполнения 

заданий, совершают импульсивные действия, приступают к работе без пред-

варительного планирования, не проводят промежуточного контроля, а потому 

и не замечают своих ошибок. Школьникам бывает трудно долго удерживать 

внимание на одном предмете или действии. Отмечается несформированность 

мотивационно-целевой основы учебной деятельности, что выражается в низ-

кой поисковой 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 

иногда 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. 

Недостаточное развитие эмоциональной сферы характеризуются по-

верхностностью и нестойкостью эмоций, сниженной способностью к верба-

лизации собственного эмоционального состояния, бедностью эмоциональ-

но-экспрессивных средств в общении с окружающими, слабостью рефлек-

сивной позиции, узким репертуаром способов адекватного и дифференциро-

ванного выражения эмоций и эмоционального реагирования в различных 

жизненных ситуациях. 

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

рактерны нестабильная самооценка, завышенные притязания, стойкость эго-

центрической позиции личности, трудности формирования образа «Я». Под-

росткам сложно осознавать себя в системе социальных взаимоотношений, 

выстраивать адекватное социальное взаимодействие с учетом позиций и мне-

ния партнера. 

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, 

боязливость, обидчивость, повышенная конфликтность. 

Существенные трудности наблюдаются у них в процессе планирования 

жизненных перспектив, осознания совокупности соответствующих целей и 

задач. Кроме того, все это сопровождается безынициативностью,



 

необязательностью, уходом от ответственности за собственные поступки и 

поведение, отсутствием стремления улучшить свои результаты. 

Особенности коммуникации и социального взаимодействия, 

социальные 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 ин-

дивидуальных личностных особенностей партнеров по общению снижено, 

слабо развита способность к сочувствию и сопереживанию, что создает за-

труднения при оценке высказываний и действий собеседника, учете интересов 

и точки зрения партнера по совместной деятельности. Усвоение и воспроиз-

ведение адекватных коммуникативных эталонов неустойчиво, что зачастую 

делает коммуникацию подростков с ЗПР малоконструктивной, сказывается на 

умении поддерживать учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Общепринятые правила общения и сотрудничества принимаются частично, 

соблюдаются с трудом и избирательно. Подростки с ЗПР не всегда могут по-

нять социальный и эмоциональный контекст конкретной коммуникативной 

ситуации, что проявляется в неадекватности коммуникативного поведения, 

специфических трудностях вступления в контакт, его поддержания и завер-

шения, а в случае возникновения конфликта - к неправильным способам реа-

гирования, неадекватным стратегиям поведения. Школьники с ЗПР не умеют 

использовать опыт взаимоотношений с окружающими для последующей кор-

рекции своего коммуникативного поведения, не могут учитывать оценку своих 

высказываний 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, 

самостоятельности, осуществлению познавательного поиска, постановке 

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

обучающихся с ЗПР на уровне основного образования сохраняются не-

достаточная целенаправленность деятельности, трудности сосредоточения 



 

и удержания алгоритма выполняемых учебных действий, неумение орга-

низовать свое рабочее время, отсутствие инициативы к поиску различных 

вариантов решения. Отмечаются трудности при самостоятельной органи-

зации учебной работы, стремление избежать умственной нагрузки и во-

левого усилия, склонность к подмене поиска решения формальным дей-

ствием. Для подростков с ЗПР характерно отсутствие стойкого познава-

тельного интереса, мотивации достижения результата, стремления к по-

иску информации и усвоению новых знаний. 

Учебная мотивация у обучающихся с ЗПР подросткового возраста 

остается незрелой, собственно учебные мотивы формируются с трудом и 

являются неустойчивыми; для них важнее внешняя оценка, чем сам ре-

зультат, они не проявляют стремления к улучшению своих учебных до-

стижений, не пытаются осмыслить работу в целом, понять причины своих 

ошибок. 

Результативность учебной работы у обучающихся с ЗПР низка 

вследствие импульсивности и слабого контроля, что приводит к много-

численным ошибочным действиям и решениям. 

Работоспособность школьников с ЗПР неравномерна и зависит от 

характера выполняемых заданий. Они не могут долго сосредотачиваться 

при интенсивной интеллектуальной нагрузке, у них быстро наступает 

утомление, пресыщение деятельностью. При напряженной мыслительной 

деятельности учащиеся не могут продуктивно работать в течение всего 

урока, но при выполнении знакомых учебных заданий, не требующих во-

левого усилия, могут долгое время сохранять работоспособность. Большое 

влияние на работоспособность оказывают внешние факторы: интенсив-

ность деятельности на предшествующих уроках; наличие отвлекающих 

факторов, таких как шум, появление посторонних в классе; переживание 

или ожидание кого-либо значимого для ребенка события. 

Особенности освоения учебного материала связаны у школьников с 

ЗПРс неравномерной обучаемостью, замедленностью восприятия и перера-

ботки учебной информации, непрочностью следов при запоминании мате-

риала, неточностью и ошибками воспроизведения. Для обучающихся с ЗПР 

характерны трудности усвоения и оперирования понятиями, склонность к их 

смешению, семантическим заменам, с трудом запоминают определения. 

Более продуктивно они усваивают материал с опорой на ясный алгоритм, 

визуальную поддержку, смысловые схемы. Школьникам с ЗПР сложно сде-

лать опосредованный вывод, осуществить применение усвоенных знаний в 

новой ситуации. Наблюдаются затруднения с пониманием научных текстов: 

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

основное содержание. Характерной особенностью являются затруднения в само-

стоятельном 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 

психического развития на уровне основного общего образования 

Выделяют общие для всех обучающихся с ОВЗ образовательные потребности и 

специфические, удовлетворение которых особенно важно для конкретной группы 

обучающихся. 

На этапе основного образования для обучающихся с ЗПР актуальны следующие 

общие образовательные потребности: потребность во введении специальных раз-

делов обучения и специфических средств обучения, потребность в качественной 

индивидуализации и создании особой пространственной и временной образова-

тельной среды, потребность в максимальном расширении образовательного про-

странства за пределы образовательной организации, потребность в согласованном 

участии в образовательном процессе команды квалифицированных специалистов и 

родителей обучающихся с ЗПР. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

- потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору содержания 

программного материала учебных предметов с учетом особых образовательных 

потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР на уровне основного общего 

образования; 

- включение коррекционно-развивающего компонента в процесс обучения при 

реализации образовательных программ основного общего образования с учетом 

преемственности уровней начального и основного общего образования; 

- развитие и коррекция приемов мыслительной деятельности и логических дей-

ствий, составляющих основу логических мыслительных операций, расширение 

метапредметных способов учебно-познавательной деятельности, обеспечива-

ющих процесс освоения программного материала; 

- 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 ситуаций; применение алгоритмов, дополнительной визуальной 

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

с учебной информацией; разносторонняя проработка учебного материала, за-

крепление навыков и компетенций применительно к различным жизненным 

ситуациям; увеличение доли практико-ориентированного материала, связан-

ного с жизненным опытом подростка; разнообразие и вариативность предъяв-

ления и объяснения учебного материала при трудностях усвоения и перера-

ботки информации и т.д.); 

- организация образовательного пространства, рабочего места, временной орга-

низации образовательной среды с учетом психофизических особенностей и 

возможностей обучающегося с ЗПР (индивидуальное проектирование образо-

вательной среды с учетом повышенной истощаемости и быстрой утомляемости 

в процессе интеллектуальной деятельности, сниженной работоспособности, 

сниженной произвольной регуляции, неустойчивости произвольного внимания, 

сниженного объема памяти и пониженной точности воспроизведения); 

- специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции деятельности и 

поведения, в осознании возникающих трудностей в коммуникативных ситуа-

циях, использовании приемов эмоциональной саморегуляции, в побуждении 

запрашивать помощь взрослого в затруднительных социальных ситуациях; 

целенаправленное развитие социального взаимодействия обучающихся с ЗПР; 

- учет функционального состояния центральной нервной системы и нейродина-

мики психических процессов обучающихся с ЗПР (замедленного темпа пере-

работки информации, пониженного общего тонуса, склонности к аффективной 

дезорганизации деятельности, «органической» деконцентрации внимания и 

др.); 

- стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию усваиваемых на 

уроках знаний и умений, к применению усвоенных компетенций в повседнев-

ной жизни; формирование читательской культуры; 

- 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 выяв-

ления трудностей усвоения образовательной программы; 

- формирование социально активной позиции, интереса к социальному миру с 

позиций личностного становления и профессионального самоопределения; 

- развитие и расширение средств коммуникации, навыков конструктивного 21 

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

взрослыми), максимальное расширение социальных контактов, помощь обу-

чающемуся с ЗПР в осознании социально приемлемого и одобряемого пове-



 

дения, а также необходимости избирательности при установлении социальных 

контактов (профилактика негативного влияния, противостояние вовлечению в 

антисоциальную среду); профилактика асоциального поведения. 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой пси-

хического развития адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования 

2.1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной образова-

тельной программы основного общего образования обучающихся с ЗПР пред-

ставляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 

освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образова-

тельной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения АООП 

ООО обучающимися с ЗПР, выступая содержательной и критериальной осно-

вой для разработки программ учебных предметов, курсов, программы воспи-

тания, программы формирования универсальных учебных действий, с одной 

стороны, и системы оценки результатов - с другой. 

Итоговые достижения обучающихся с ЗПР в целом должны соответ-

ствовать требованиям к итоговым достижениям сверстников с нормативным 

развитием, определяемым действующим ФГОС ООО. В соответствии с требо-

ваниями ФГОС ООО система планируемых результатов - личностных, мета-

предметных и предметных - устанавливает и описывает классы учеб-

но-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обуча-

ющиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на 

итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию вы-

пускников. 

Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся с ЗПР овла-

дения системой учебных действий (универсальных и специфических для каж-

дого учебного предмета: познавательных, коммуникативных, регулятивных). 

Вместе с тем необходимо принимать во внимание особенности формирования 

когнитивной и регуляторной сферы обучающихся с ЗПР, определяющих их 

особые образовательные потребности. 
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В этой связи итоговые достижения обучающихся с ЗПР должны оцени-

ваться как исходя из освоения академического компонента образования, так и с 

точки зрения социальной (жизненной) компетенции обучающегося, при необ-

ходимости с использованием адаптированного, в том числе специально скон-

струированного, педагогического инструментария, позволяющего сделать ви-

димыми качество и результат обучения, умение применять знания, полученные 

в ходе обучения, в повседневной жизни. 

2.1.2.2. Структура планируемых результатов 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обу-

чающимися с задержкой психического развития ФАОП ООО для обучающихся 

с ЗПР (вариант 7) соответствуют ФГОС ООО с учетом их особых образова-

тельных потребностей. 

При проектировании планируемых результатов реализуется индивиду-

ально-дифференцированный подход как один из ведущих в процессе образо-

вания обучающихся с ЗПР. 

При проектировании планируемых предметных результатов по отдель-

ным предметам необходимо учитывать особые образовательные потребности и 

возможности обучающихся с ЗПР. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО 

дополняются результатами освоения ПКР: 

1) результатами достижения каждым обучающимся сформированности кон-

кретных качеств личности с учетом социокультурных норм и правил, жиз-

ненных компетенций, способности к социальной адаптации в обществе, в 

том числе: 

- сформированность социально значимых личностных качеств, включая 

ценностно-смысловые установки, отражающие гражданские позиции с учетом 

морально-нравственных норм и правил; правосознание, включая готовность к 

соблюдению прав и обязанностей гражданина Российской Федерации; соци-

альные компетенции, включая способность к осознанию российской идентич-

ности в поликультурном социуме, значимость расширения социальных кон-

тактов, развития межличностных отношений при соблюдении социальных 

норм, правил поведения, ролей и форм взаимодействия в социуме; 

- сформированность мотивации к качественному образованию и целена-

правленной познавательной деятельности; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

- способность повышать уровень своей компетентности через практиче-
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скую деятельность, в том числе умение учиться у других людей; 

- формирование умений продуктивной коммуникации со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в ходе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

- способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; формулировать и оценивать риски, формировать 

опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым 

действовать в отсутствие гарантий успеха; 

- способность обучающихся с ЗПР к осознанию своих дефицитов (в ре-

чевом, двигательном, коммуникативном, волевом развитии) и проявление 

стремления к их преодолению; 

- способность к саморазвитию и личностному самоопределению, умение 

ставить достижимые цели и строить реальные жизненные планы. 

Значимым личностным результатом освоения ФАОП ООО для обучаю-

щихся с ЗПР, отражающим результаты освоения коррекционных курсов и 

Программы воспитания, является сформированность социальных (жизненных) 

компетенций, необходимых для решения практикоориентированных задач и 

обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в 

различных средах, обеспечивающих адаптацию обучающегося с ЗПР к изме-

няющимся условиям социальной и природной среды; 

2) результатами овладения универсальными учебными действиями, в 

том числе: 

- самостоятельным мотивированным определением цели образования, 

задач собственной учебной и познавательной деятельности; 

- планированием путей достижения целей, выбора наиболее эффективных 

способов решения учебных, познавательных и задач, а также задач социальной 

практики; 

- самостоятельным соотнесением собственных действий с планируемыми 

результатами, осуществлением самоконтроля и самооценки собственной дея-

тельности и деятельности других обучающихся в процессе достижения ре-

зультата, определением способов действий в рамках предложенных условий и 

требований; принятием решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; корректированием собственных дей-

ствий с учетом изменяющейся ситуации; оцениванием правильности 

выполнения учебной задачи, собственных возможностей ее решения; 

- планированием и регуляцией собственной деятельности; 

- умением использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и 
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систематизации информации из одного или нескольких источников с учетом 

поставленных целей, для решения учебных и познавательных задач; 

- умением определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, осуществ-

лять логическое рассуждение, делать умозаключения (индуктивные, дедук-

тивные и по аналогии), формулировать выводы; 

- созданием, применением и преобразованием знаков и символов, моделей 

и схем для решения учебных и познавательных задач; 

- организацией учебного сотрудничества и совместной деятельности с 

педагогическим работником и сверстниками; осуществлением учебной и вне-

урочной деятельности индивидуально и в группе; 

- соблюдением речевого этикета, в том числе реализация требований к 

культуре общения с учетом коммуникативной ситуации и речевых партнеров; 

- использованием речевых средств в соответствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

- активным участием в диалоге (полилоге) при инициировании соб-

ственных высказываний, аргументации и доказательстве собственного мнения; 

- самостоятельным разрешением конфликтных ситуаций на основе со-

гласования позиций и учета интересов; формулированием, аргументацией и 

отстаиванием собственного мнения; 

- распознаванием невербальных средств общения, умением прогнозиро-

вать возможные конфликтные ситуации, смягчая конфликты; 

- владением устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью; 

- использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- экологическим мышлением, его применением в познавательной, ком-

муникативной, социальной практике и профессиональной ориентации; 

3) достижениями планируемых предметных результатов образования и 

результатов коррекционно-развивающих курсов по Программе коррекционной 

работы, в том числе: 

- освоением в ходе изучения учебных предметов умений, специфических 

для данной предметной области, видов деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в



 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях; 

- формированием и развитием научного типа мышления, научных пред-

ставлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

-освоением междисциплинарных учебных программ: «Формирование 

универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти»; учебных программ по предметам учебного плана; 

- применением различных способов поиска (в справочных источниках и в 

сети Интернет), обработки и передачи информации в соответствии с комму-

никативными и познавательными задачами, в том числе при подготовке пре-

зентаций для устных ответов (например, выступлений). 

Личностные результаты освоения адаптированной основной обра-

зовательной программы раскрывают и детализируют основные направлен-

ности этих результатов. Они включают эффекты: 

- гражданско-патриотического воспитания; 

- духовно-нравственного воспитания; 

- эстетического воспитания; 

- осознания ценности научного познания; 

- физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональ-

ного благополучия; 

- трудового воспитания; 

- экологического воспитания, а также личностные результаты, обеспечива-

ющие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды. 

Личностные результаты обеспечивают ценностно-смысловую ориента-

цию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми эти-

ческими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравствен-

ный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

Личностные результаты дополняются специфическими результатами, 

относимыми к формированию сферы жизненной компетенции и связанными с 

психологическими особенностями обучающихся с ЗПР. По отношению к ка-

тегории обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования акту-

альным становится освоение ими социального опыта, основных социальных 

норм, применимость их в различных жизненных ситуациях, осознание своих 

трудностей и ограничений, умение запрашивать поддержку взрослого в за-

труднительных социальных ситуациях, а также умение 
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противостоять негативному воздействию микросоциальной среды. С позиции 

жизненного самоопределения значимым является осознанное отношение к 

выстраиванию образовательной перспективы с учетом профессиональных 

предпочтений обучающегося с ЗПР. 

Все личностные результаты достигаются в ходе обучения предметам, 

реализации программ воспитания и коррекционной работы, в том числе кор-

рекционных курсов. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы представлены в соответствии с подгруппами 

универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные 

направленности метапредметных результатов. Они отражают: 

- освоенные обучающимися с ЗПР межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

- способность их использования в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

- готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками; 

- овладение навыками работы с информацией (восприятие и создание ин-

формационных текстов с учетом назначения информации и ее целевой 

аудитории. 

Метапредметные результаты, в соответствии с ФГОС ООО, сформиро-

ваны по трем направлениям: 

- универсальные учебные познавательные действия; 

- универсальные учебные коммуникативные действия; 

- универсальные учебные регулятивные действия. 

В метапредметных результатах, базирующихся на сформированности 

универсальных учебных познавательных действий, выделяются: 

- базовые логические действия; 

- базовые исследовательские действия; 

- работа с информацией. Овладение системой универсальных учебных по-

знавательных действий обеспечивает сформированность когнитивных 

навыков обучающихся с ЗПР. 

В метапредметных результатах, базирующихся на сформированности 

универсальных учебных коммуникативных действий, выделяются: 

- общение; 

- совместная деятельность (сотрудничество). 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных дей-
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ствий обеспечивает сформированность у обучающихся с ЗПР социальных 

навыков. 

В метапредметных результатах, базирующихся на сформированности 

универсальных учебных регулятивных действий, выделяются: 

- самоорганизация (саморегуляция); 

- самоконтроль (рефлексия); 

- эмоциональный интеллект; 

- принятие себя и других. 

Предметные результаты освоения адаптированной основной образова-

тельной программы определены ФГОС ООО и представлены в соответствии с 

группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их в 

отношении: 

- освоенных обучающимися с ЗПР в ходе изучения учебного предмета знаний, 

умений и способов действий, специфических для соответствующей пред-

метной области; 

- видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного пред-

мета, его преобразованию и применению в учебных, учебнопроектных исо-

циально-проектных ситуациях; 

- формирования базовых научных представлений о предметном и социальном 

мире; 

- владения учебной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. Требования к предметным результатам сформулированы в дея-

тельностной форме с усилением акцента на применение знаний и конкретные 

умения. Они определяют минимум содержания гарантированного государ-

ством основного общего образования, построенного в логике изучениякаж-

дого учебного предмета. 

Результаты освоения Программы коррекционной работы (ПКР) резуль-

таты психолого-педагогической работы в образовательной организации, 

направленные на поддержку обучающихся с ЗПР в освоении адаптированной 

основной образовательной программы. 

Планируемые результаты освоения ПКР должны быть представлены в 

соответствии с основными направлениями коррекционной работы и отражать 

индивидуально ориентированную психолого-педагогическую поддержку, ко-

торая осуществляется специалистами сопровождения (учителем- дефектоло-

гом, педагогом-психологом, учителем-логопедом). Планируемые результаты 

ПКР также отражаются в достижении обучающимся с ЗПР личностных, мета-

предметных и предметных результатов. 

Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения обу-

чающимися с ЗПР адаптированной основной образовательной программы ос-
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новного общего образования описаны на двух уровнях: 

- на общем уровне 1 (планируемые результаты формируются на всех без 

исключения учебных предметах и во внеурочной деятельности); 

- на предметном уровне 2 (планируемые результаты формируются в процессе 

изучения отдельных учебных предметов, входящих в перечень учебных 

предметов, обязательных для изучения на уровне основного общего обра-

зования). 

                     2.1.2.3. Личностные результаты 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образова-

тельной программы для обучающихся с ЗПР в целом совпадают с личностными 

результатами, определенными во ФГОС ООО, включают результаты реализа-

ции всех предусмотренных программ и структурируются следующим образом: 

Результатом патриотического воспитания является: 

- воспитание у обучающихся с ЗПР российской гражданской идентичности:

 патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многона-

ционального народа России; 

- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; 

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

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достиже-

ниям народа; уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране. 

Результатом гражданского воспитания является: 

- чувство ответственности и долга перед своей семьей, малой и большой 

Родиной; 

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

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

- активное участие в жизни образовательной организации, местного сооб-

щества; 

- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

- представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений, готовность к 

участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, 

нуждающимся в ней); 

- участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, соци-
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альных и экономических особенностей. 

Результатом духовно-нравственного воспитания является: 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения; 

- готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и по-

ступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальныхпо-

ступков. 

Результатом эстетического воспитания является: 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

- понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыраже-

нию в разных видах искусства. 

Результатом освоения ценностей научного познания является: 

- сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познава-

тельной деятельности; 

- овладение языковой и читательской культурой как средством познания 

- мира; 

- установка на осмысление личного и чужого опыта, наблюдений, 

- поступков. 

Результатом физического воспитания, формирования культуры 
здоровья и эмоционального благополучия является: 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвы-

чайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах; 

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребления ал-

коголя, наркотиков, курения) и иных форм вреда для физического и психи-

ческого здоровья; 

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведе-

ния в интернет-среде; 

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся соци-

альным, информационным и природным условиям; 

- умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, управлять соб-

ственным эмоциональным состоянием; 

- готовность принимать себя и других, не осуждая; признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека. 
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Результатом трудового воспитания является: 

- установка на активное участие в решении практических задач (в рамкахсе-

мьи, школы, города); 

- интерес к практическому изучению профессий и труда различногорода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

- уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

- формирование готовности к осознанному построению дальнейшей индиви-

дуальной траектории образования на основе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, уважительного отношения ктруду, 

разнообразного опыта участия в социально значимом труде. 

Результатом экологического воспитания является: 

- формирование основ экологической культуры, соответствующей совре-

менному уровню экологического мышления, приобретение опыта эколо-

гически ориентированной практической деятельности в жизненных ситу-

ациях; 

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося 

ЗПР к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообще-

ства; 

- повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, 

в том числе умение учиться у других людей; 

- формирование умений продуктивной коммуникации со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в ходе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

- способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; формулировать и оценивать риски, формиро-

вать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть го-

товым действовать в отсутствие гарантий успеха; 

- способность обучающихся с ЗПР к осознанию своих дефицитов (в речевом, 

двигательном, коммуникативном, волевом развитии) и проявление стрем-

ления к их преодолению; 

- способность к саморазвитию и личностному самоопределению, умение 

ставить достижимые цели и строить реальные жизненные планы. 

Значимым личностным результатом освоения АООП ООО обучающихся 
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с ЗПР, отражающим результаты освоения коррекционных курсов и Программы 

воспитания, является сформированность социальных (жизненных) компетен-

ций, необходимых для решения практикоориентированных задач и обеспечи-

вающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных 

средах, в том числе: 

• Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

- в умении различать учебные ситуации, в которых они могут действо-

вать самостоятельно, и ситуации, где следует воспользоваться справочной ин-

формацией или другими вспомогательными средствами; 

- в умении принимать решение в жизненной ситуации на основе пере-

носа полученных в ходе обучения знаний в актуальную ситуацию, восполнять 

дефицит информации; 

- в умении находить, отбирать и использовать нужную информацию в 

соответствии с контекстом жизненной ситуации; 

- в умении связаться удобным способом и запросить помощь, корректно 

и точно сформулировав возникшую проблему; 

- в умении оценивать собственные возможности, склонности и инте-

ресы. 

• Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся: 

- в готовности брать на себя инициативу в повседневных бытовых делах 

и нести ответственность за результат своей работы; 

- в стремлении овладевать необходимыми умениями и ориентироваться 

в актуальных социальных реалиях (ложная реклама, недостоверная информа-

ция, опасные интернет-сайты; качество товаров и продуктов питания и т.п.); 

- в умении ориентироваться в требованиях и правилах проведения про-

межуточной и итоговой аттестации; 

- в применении в повседневной жизни правил личной безопасности. 

• Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

- в обогащении опыта коммуникации подростка, расширении комму-

никативного репертуара и гибкости общения в соответствии с контекстом со-

циально-коммуникативной ситуации; 

- в умении использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

- в умении критически оценивать полученную от собеседника информа-

цию; 

- в освоении культурных форм выражения своих чувств, мыслей, по-

требностей; 
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- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком. 

• Развитие способности к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющейся: 

- в углублении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватной возрасту обучаю-

щегося; 

- в развитии активной личностной позиции во взаимодействии с миром, 

понимании собственной результативности и умении адекватно оценить свои 

достижения; 

- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей, исключая асоциальные проявления; 

- в адекватности поведения обучающегося с точки зрения опасности или 

безопасности для себя или для окружающих; 

- в овладении основами финансовой и правовой грамотности. 

• Развитие способности к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

проявляющейся: 

- в умении регулировать свое поведение и эмоциональные реакции в 

разных социальных ситуациях с людьми разного статуса; 

- в освоении необходимых социальных ритуалов в ситуациях необхо-

димости корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного 

контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, сочувствие, намерение, 

опасение и др.; 

- в соблюдении адекватной социальной дистанции в разных коммуни-

кативных ситуациях; 

- в умении корректно устанавливать и ограничивать контакт в зависи-

мости от социальной ситуации; 

- в умении распознавать и противостоять психологической манипуляции, 

социально неблагоприятному воздействию. 

2.1.2.3. Метапредметные результаты 

2.1.2.4. Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с 

ЗПР достигаются аккумулированием результатов всех составляющих данной 

программы. 

У обучающихся с ЗПР могут быть в различной степени сформированы 
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следующие виды универсальных учебных познавательных действий: 

 Базовые логические действия: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

- определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, в том числе самостоятельно выбирая основания и кри-

терии для классификации, логически рассуждать, приходить к умозаклю-

чению (индуктивному, дедуктивному и по аналогии) и делать общие вы-

воды; 

- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения по-

ставленной задачи; 

- устанавливать причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий); 

- создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 

Базовые исследовательские действия: 

- использовать вопросы как инструмент познания; 

- устанавливать искомое и данное, опираясь на полученные ответы на во-

просы либо самостоятельно; 

- аргументировать свою позицию, мнение; 

- с помощью педагога проводить опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причин-

но-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

- с помощью педагога или самостоятельно формулировать обобщения и 

выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта, исследования; 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия. 

Работа с информацией: 

- пользоваться словарями и другими поисковыми системами; 

- искать или отбирать информацию или данные из источников с учетом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

- понимать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; 

- иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами; 

- эффективно запоминать и систематизировать информацию; 

- использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и системати-

зации информации из одного или нескольких источников с учетом по-

ставленных целей, для решения учебных и познавательных задач. 

У обучающихся с ЗПР могут быть в различной степени сформированы виды УУД



 

- устанавливать искомое и данное, опираясь на полученные ответы на во-

просы либо самостоятельно; 

- аргументировать свою позицию, мнение; 

- с помощью педагога проводить опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причин-

но-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

- с помощью педагога или самостоятельно формулировать обобщения и 

выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта, исследования; 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия. 

  

           Общение: 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком-

муникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

- выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями общения; 

- распознавать невербальные средства общения, прогнозировать 

возможные конфликтные ситуации, смягчая конфликты; 

- с помощью педагога или самостоятельно составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов для выступления 

перед аудиторией. з5 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

- 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; 

- оценивать качество своего вклада в общий продукт; 

- принимать и разделять ответственность и проявлять готовность к предо-

ставлению отчета перед группой. 

У обучающихся с ЗПР формируются следующие виды универсальных 

учебных регулятивных действий: 

     Самоорганизация: 

- самостоятельно составлять план предстоящей деятельности и следовать ему; 

- выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

- выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 



 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты ре-

шений; 

- самостоятельно (или с помощью педагога/родителя) определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и позна-

вательной деятельности; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

Самоконтроль (рефлексия): 

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности ее решения; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, коррек-

тировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

- понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результат де-

ятельности, определять позитивные изменения и направления, требующие 

дальнейшей работы. 

Эмоциональный интеллект: 

- различать и называть эмоции, стараться управлять собственными эмоция-

ми; 

- анализировать причины эмоций; 

- ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

- регулировать способ выражения эмоций. 

 

Принятие себя и других: 

- осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

- признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

- осознавать невозможность контролировать все вокруг. - 

 



 

                        2.1.2.5. Предметные результаты 

Предметные результаты освоения АООП ООО ЗПР соответствуют тре-

бованиям, заявленным в ФГОС ООО, и раскрываются с учетом особых обра-

зовательных потребностей, обучающихся с ЗПР. 

Предметные результаты определяют требования к результатам освоения 

адаптированных программ основного общего образования по учебным пред-

метам: «Русский язык», «Литература», «Иностранный (английский) язык», 

«История», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», 

«Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Технология», «Адаптивная физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Основы духовнонравственной культуры России» на ба-

зовом уровне. 

Предметные результаты освоения адаптированной основной образова-

тельной программы основного общего образования обучающихся с ЗПР рас-

крываются и конкретизируются в рабочих программах учебных предметов (п. 

2.2.1.). 

2.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы 

 

2.1.3.1. Общие положения 

 

             Система оценки призвана способствовать поддержанию единства 

всей системы образования, обеспечению преемственности в системе непре-

рывного образования. Ее основными функциями являются: ориентация обра-

зовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР (вариант 7) и обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом. 

   При организации оценочных процедур для обучающихся в соответстви с 

ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР создаются специальные условия, обу-

словленные особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР и 

спецификой нарушения. Данные условия могут включать: 

- особую форму организации текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых об-

разовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ЗПР; 

             

    



 

- присутствие мотивационного этапа, способствующего 

психологическому настрою на работу; 

- организующую помощь педагогического работника в рационализации 

распределения времени, отводимого на выполнение работы; 

- предоставление возможности использования справочной информации, 

разного рода визуальной поддержки (опорные схемы, алгоритмы учебных 

действий, смысловые опоры в виде ключевых слов, плана, образца) при само-

стоятельном применении; 

- гибкость подхода к выбору формы и вида диагностического инстру-

ментария и контрольно-измерительных материалов с учетом особых образова-

тельных потребностей и индивидуальных возможностей обучающегося с ЗПР; 

- большую вариативность оценочных процедур, методов оценки и состава 

инструментария оценивания, позволяющую определить образовательный ре-

зультат каждого обучающегося с ЗПР; 

- адаптацию инструкции с учетом особых образовательных потребностей 

и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (в частности, упрощение 

формулировок по грамматическому и семантическому оформлению, особое 

построение инструкции, отражающей этапность выполнения задания); 

- отслеживание действий обучающегося с ЗПР для оценки понимания им 

инструкции и, при необходимости, ее уточнение; 

- увеличение времени на выполнение заданий; 

- возможность организации короткого перерыва при нарастании в пове-

дении обучающегося проявлений  утомления, истощения. 

Объем и содержание рекомендуемых специальных условий проведения 

диагностических мероприятий определяется психолого-педагогическим кон-

силиумом школы и вносится в специальный раздел индивидуального образо-

вательного маршрута, доводится до сведения педагогических работников, ро-

дителей (законных представителей), администрации в соответствии с установ-

ленными правилами образовательной организации. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в школе 

являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

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

процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, монито-

ринговых исследований муниципального, регионального и федерального 

уровней; оценка результатов деятельности педагогических работников как ос-

нова аттестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как ос-

нова аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериаль-



 

ной базой выступают требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися ФАОП ООО для обучаю-

щихся с ЗПР. Система оценки включает процедуры внутренней и внешней 

оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

- стартовую диагностику; 

- текущую и тематическую оценку; психолого-педагогическое наблюдение; 

- внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся.  

    Внешняя оценка включает: 

- независимую оценку качества образования; 

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федераль-

ного уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной органи-

зации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы 

к оценке образовательных достижений. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах, 

определенных в порядке, установленном МБОУ Школа № 39 г.о. Самара. В 

соответствии с ФГОС ООО система оценки МБОУ Школа № 39 г.о. Самара 

организации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный 

подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня 

функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивиду-

альной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содер-

жанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней до-

стижения 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 границей, отделяющей знание от незнания, высту-

пает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего учеб-

ного материала. 
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      Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

- оценку предметных и метапредметных результатов; 

- использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для 

итоговой оценки; использования контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством образования; 

- использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно допол-

няющих друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, про-

ектов, практических (в том числе исследовательских) и творческих работ; 

- использование форм работы, обеспечивающих возможность включения 

обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, само-

оценка, взаимооценка); 

- использование мониторинга динамических показателей освоения уме-

ний и знаний, в том числе формируемых с использованием информацион-

но-коммуникационных (цифровых) технологий. 

Рекомендуемые формы оценки: 

- для проверки читательской грамотности - письменная работа на меж-

предметной основе с учетом особых образовательных потребностей обучаю-

щихся с ЗПР; 

- для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 

- для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий - экспертная оценка про-

цесса и результатов выполнения групповых и (или) индивидуальных учебных 

проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодич-

ностью не менее чем один раз в два года. Оценка достижения метапредметных 

результатов обучающегося с ЗПР должна быть направлена, прежде всего, на 

получение информации об индивидуальном прогрессе обучающегося в дости-

жении образовательных результатов. Важно также обеспечить индивидуали-

зацию этапности освоения метапредметных результатов в связи с особенно-

стями развития обучающегося с ЗПР. 

Групповые и (или) индивидуальные учебные проекты (далее - проект) 

выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на 

межпредметной основе с целью продемонстрировать свои достижения в само-

стоятельном освоении содержания избранных областей знаний и (или) видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, со-

циальную, художественно-творческую и другие). 
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Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом проекта является одна из следующих работ: 

письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства), представленная в виде прозаического или сти-

хотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, ис-

полнения музыкального произведения, компьютерной анимации и других; 

материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; отчетные 

материалы по социальному проекту. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта разрабатываются образовательной организацией с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Проект оценивается по следующим критериям: 

- сформированность познавательных универсальных учебных действий: 

способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и 

(или) обоснование и реализацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и других; 

- сформированность предметных знаний и способов действий: умение 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рас-

сматриваемой проблемой или темой использовать имеющиеся знания и спо-

собы действий; 

- сформированность регулятивных универсальных учебных действий: 

умение самостоятельно планировать и управлять своей познавательной дея-

тельностью во времени; использовать ресурсные возможности для достижения 

целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

- сформированность коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий: умение ясно изложить и оформить выполненную работу, 

представить ее результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Предметные результаты освоения ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР 

(вариант 7) с учетом специфики содержания предметных областей, включаю-

щих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-
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познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных со-

держанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, реле-

вантных соответствующим направлениям функциональной грамотности, с 

учетом особых образовательных задачи; 

Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способ-

ности обучающихся применять предметные знания и умения во внеучебной 

ситуации, в реальной жизни. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работ-

ником в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового 

контроля. 

Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в 

приложении к АООП ООО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному 

предмету включает: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их фор-

мирования и способов оценки (например, текущая (тематическая), устно 

(письменно), практика); 

график контрольных мероприятий. 

      Для оценки предметных результатов используются критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. 

Обобщенный критерий «знание и понимание» включает знание и пони-

мание роли изучаемой области знания и (или) вида деятельности вразличных 

контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также про-

цедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «применение» включает: 

- использование изучаемого материала при решении учебных задач, раз-

личающихся сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных 

познавательных действий и операций, степенью проработанности в учебном 

процессе; 

- использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, приме-

нению и преобразованию при решении учебных задач или проблем, в том 

числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и 

учебно-проектной деятельности 

        Обобщенный критерий «функциональность» включает осознанное использо     

вание приобретенных знаний и способов действий при решении внеучебных про-

блем, различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, 

контекста, а также сочетанием когнитивных операций



 

. 

Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способ-

ности обучающихся применять предметные знания и умения во внеучебной 

ситуации, в реальной жизни. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работ-

ником в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового 

контроля. 

Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в 

приложении к АООП ООО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному 

предмету включает: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их фор-

мирования и способов оценки (например, текущая (тематическая), устно 

(письменно), практика); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости - с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

график контрольных мероприятий. 

Стартовая диагностика проводится в начале 5 класса (первого года обу-

чения на уровне основного общего образования) и выступает как основа (точка 

отсчета) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся с 

ЗПР. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность 

учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для ос-

новных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: сред-

ствами работы с информацией, знаково-символическими средствами, логиче-

скими операциями. 

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с це-

лью оценки готовности к изучению отдельных предметов. Результаты старто-

вой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения обучающегося с ЗПР в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и 

направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную 

оценочную деятельность) и диагностической, способствующей выявлению и 

осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих про-

блем в обучении. 



 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые резуль-

таты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по 

учебному предмету. 

В текущей оценке используются различные формы и методы проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, ин-

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

продвижения и другие) с учетом особенностей учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня до-

стижения тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: - стар-

товая диагностика; 

- оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

оценка уровня функциональной грамотности; 

- оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных ра-

бот, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, 

предлагаемых педагогическим работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета образовательной организации. Результаты 

внутреннего мониторинга являются основанием подготовки рекомендаций для 

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

повышения квалификации педагогического работника. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых резуль-

татов освоения ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР должна предусматривать 

оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

ПКР. 

Оценка достижений по Программе коррекционной работы имеет диффе-

ренцированный характер, в связи с чем может определяться индивидуальными 

программами развития обучающихся с ЗПР. 

Мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов ПКР 

предполагает: 

проведение специализированного комплексного психолого-

педагогического обследования каждого обучающегося с ЗПР, в том числе по-

казателей развития познавательной, эмоциональной, регуляторной, личност-

ной, коммуникативной и речевой сфер, свидетельствующий о степени влияния 

нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и социальную 

адаптацию, при переходе на уровень основного общего образования (стартовая 



 

диагностика в начале обучения в пятом классе), а также не реже одного раза в 

полугодие; 

систематическое осуществление психолого-педагогических 

наблюдений в учебной и внеурочной деятельности; 

проведение мониторинга социальной ситуации и условий семейного 

воспитания (проводится в начале обучения в пятом классе, а также не реже 

одного раза в полугодие); 

изучение мнения о социокультурном развитии обучающихся педагоги-

ческих работников и родителей (законных представителей) (проводится при 

переходе на уровень основного общего образования, а также не реже одного 

раза в полугодие). 

Изучение достижения каждым обучающимся с ЗПР планируемых ре-

зультатов ПКР проводится педагогическими работниками, в том числе 

учителями-дефектологами, педагогами-психологами, учителя-

ми-логопедами, социальными педагогами, учителями-предметниками, 

классными руководителями. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР ПКР, в том числе 

расширения сферы жизненной компетенции, используется метод экспертной 

оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 

мнений группы специалистов (экспертов) и родителей обучающегося. Данная 

процедура осуществляется на заседаниях психологопедагогического консили-

ума и объединяет всех участников образовательного процесса, сопровождаю-

щих обучающегося с ЗПР. Результаты освоения обучающимися с ЗПР ПКР не 

выносятся на итоговую оценку. 

Решение о достижении обучающимися планируемых результатов ПКР 

принимает психолого-педагогический консилиум образовательной организа-

ции на основе анализа материалов комплексного изучения каждого обучаю-

щегося, разрабатывает рекомендации для дальнейшего обучения. 

2.1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через 

оценку достижения планируемых результатов освоения образовательной про-

граммы, которые устанавливаются требованиями ФГОС ООО при условии со-

гласованного педагогического воздействия в условиях ГБОУ ООШ №21 г.о. 

Новокуйбышевск и семьи. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО достижение личностных ре-

зультатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, в том числе, обу-

чающихся с ЗПР, а является предметом оценки эффективности воспитатель-

но-образовательной деятельности образовательной организации и образова-



 

тельных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образова-

тельной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицирован-

ных мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается 

централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 

профессиональных методиках психологопедагогической диагностики. Так же, 

как и для типично развивающихся обучающихся, оценивание достижения 

обучающимися с ЗПР личностных результатов осуществляется на основе ана-

лиза достижений личностных результатов по следующим направлениям: пат-

риотическое воспитание, гражданское воспитание, духовно-нравственное вос-

питание, эстетическое воспитание, осознание ценности научного познания, 

физическое воспитание и формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия, трудовое воспитание, экологическое воспитание. Дополни-

тельно фиксируются личностные результаты, обеспечивающие адаптацию 

обучающегося ЗПР к изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализа-

ции всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную 

деятельность. 

Для оценки достижения личностных результатов обучающегося с ЗПР 

используются следующие методы: наблюдения (учителями, специалистами и 

другими работниками школы, членами семьи), экспертная оценка (заключение 

консилиума школы), анализ продуктов деятельности (творческих работ, про-

ектов и т.д.). 

Одним из основных методов оценки достижения личностных результатов 

обучающимся с ЗПР является метод экспертной оценки. Реализация данного 

метода в рамках образовательной организации осуществляется на основе со-

здания рабочей экспертной группы, в которую входят педагогические работ-

ники и специалисты, непосредственно контактирующие с обучающимся с ЗПР. 

Для получения объективных результатов в ходе работы экспертной группы 

обязательно учитывается мнение родителей (законных представителей) обу-

чающегося с ЗПР. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности от-

дельных личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил 

поведения, принятых в образовательной организации; участии в общественной 

жизни образовательной организации, ближайшего социального окружения, 

Российской Федерации, общественно-полезной деятельности; ответственности 

за результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей образо-

вательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых 

установках обучающихся, формируемых средствами учебных предметов. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних монито-



 

рингов, допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, 

анонимных) данных. 

2.1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является 

овладение: 

познавательными универсальными учебными действиями (замещение, 

моделирование, кодирование и декодирование информации, логические опе-

рации, включая общие приемы решения задач); 

коммуникативными универсальными учебными действиями (приобре-

тение умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество, взаимодействие с педагогическими работниками и со сверст-

никами, адекватно передавать информацию и отображать предметное содер-

жание и условия деятельности, учитывать разные мнения и интересы, аргу-

ментировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые 

Особенности оценки метапредметных результатов 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие кор-

рективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познава-

тельную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирую-

щий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, акту-

альный контроль на уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется адми-

нистрацией образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается ре-

шением педагогического совета образовательной организации. Инструмента-

рий строится на межпредметной основе и может включать диагностические 

материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, сформированно-

сти регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учеб-

ных действий. 

Оценка формирования сферы жизненной (социальной) компетенции мо-

жет проходить на основе метода экспертных оценок. 

Оценка достижения метапредметных результатов обучающимися с ЗПР 

осуществляется администрацией МБОУ «СШ № 32» в ходе внутришкольного 

мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, 

сформированности познавательных, коммуникативных и регулятивных учеб-



 

ных действий. 

Оценка формирования сферы жизненной (социальной) компетенции мо-

жет проходить на основе метода экспертных оценок. 

Наиболее адекватными формами оценки являются: 

- для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпред-

метной основе с учетом особых образовательных потребностей обучаю-

щихся с ЗПР; 

- для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 

- для проверки сформированности познавательных, коммуникативных и ре-

гулятивных учебных действий - психолого-педагогическая диагностика, 

экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и инди-

видуальных учебных проектов. 

Для оценки достижения метапредметных результатов обучающимися с 

ЗПР в МБОУ «СШ № 32» разработан комплекс процедур, адаптирующих про-

цедуры оценивания, предложенные в ООП ООО. В зависимости от индивиду-

ально типологических особенностей обучающегося с ЗПР выбирается наиболее 

подходящая процедура. Для обучающихся с ЗПР такими процедурами пре-

имущественно являются использование накопительной системы оценивания 

(учебных портфолио), защита итогового индивидуального проекта, наблюдение 

по специальной оценочной схеме за выполнением обучающимся конкретного 

задания или проекта. 

Метапредметные диагностические работы, разработанные для типично 

развивающихся обучающихся адаптированы и модифицированы. Так, напри-

мер, для оценивания способности к смысловому чтению необходим правиль-

ный подбор текста для чтения с учетом таких особенностей обучающегося с 

ЗПР, как трудности понимания переносного и скрытого смысла, пословиц и 

поговорок, трудности восприятия сложных грамматических конструкций и 

текста с незнакомыми терминами и т.д 

2.1.3.4. 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, представ-

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

освоения программы основного общего образования». 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

является способность к решению обучающимися с ЗПР учебно-познавательных 

и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале. 



 

содержанию учебных предметов, в том числе - метапредметных (познава-

тельных, коммуникативных, регулятивных) действий и с учетом особых обра-

зовательных потребностей обучающихся этой группы. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе про-

цедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также ад-

министрацией МБОУ «СШ № 32» в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложе-

нии к образовательной программе, которая утверждается педагогическим со-

ветом образовательной организации и доводится до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Описание включает: 

- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их форми-

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

но/письменно/практика); 

- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости - с учетом степени значимости отметок за отдельные оце-

ночные процедуры); 

- график контрольных мероприятий. 

2.1.3.5. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готов-

ности к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией 

МБОУ «СШ № 32» в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчета) 

для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки явля-

ются:  

    - структура мотивации, 

- сформированность учебной деятельности, владение универсальными и спе-

цифическими для основных учебных предметов познавательными средствами, 

в том числе: средствами работы с информацией, знакосимволическими сред-

ствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться 

также учителями с целью оценки готовности обучающихся с ЗПР к изучению 

отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются 

основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учеб-

ного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения обучающегося с ЗПР в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направ-

ляющей усилия обучающегося с ЗПР, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в 



 

обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 

результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планиро-

вании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, ин-

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

продвижения и др.) с учетом особых образовательных потребностей обучаю-

щегося с ЗПР, особенностей учебного предмета и особенностей контроль-

но-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются 

основой для индивидуализации учебного процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня до-

стижения тематических планируемых результатов по предмету, которые фик-

сируются в учебных методических комплектах, рекомендованных Министер-

ством просвещения РФ. По предметам, вводимым образовательной организа-

цией самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются 

самой образовательной организацией. Тематическая оценка может вестись как в 

ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов 

и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося с ЗПР, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициати-

вы. В портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе - фото-

графии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, ди-

пломы, сертификаты участия, благодарности и проч.). 

Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся с ЗПР 

совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение ка-

ких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. 

Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 

течение всех лет обучения на уровне основного общего образования. Резуль-

таты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций 

по выбору дальнейшей индивидуальной образовательной траектории и могут 

отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

- оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной 

самостоятельности и социальных навыков; 



 

- оценки уровня профессионального мастерства учителя, 

осуществляемого на основе административных проверочных работ, ана-

лиза посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагае-

мых учителем обучающимся с ЗПР с учетом их особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанав-

ливается решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мо-

ниторинга являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалифика-

ции учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня 

достижений обучающихся с ЗПР обобщаются и отражаются в их характери-

стиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования и проводится в 

конце каждого учебного периода и в конце учебного года по каждому изучае-

мому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накоплен-

ной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных плани-

руемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже 

базового, является основанием для перевода в следующий класс и для допуска 

обучающегося с ЗПР к государственной итоговой аттестации. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Фе-

деральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными 

нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация. В соответствии со статьей 59 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» государ-

ственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы основного об-

щего 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 с ЗПР сдают на 

добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного госу-

дарственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных ма-

териалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме, 

и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов, иных 

форм (государственный выпускной экзамен - ГВЭ). Обучающийся с ЗПР имеет 



 

право на предоставление специальных условий при проведении государственной 

итоговой аттестации в соответствии с заключением ПМПК. 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА. 

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 

зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения 

итоговой работы по предмету. 

Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых ре-

зультатов и выявить кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост 

в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По 

предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе ре-

зультатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне обра-

зования государственного образца - аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике 

обучающегося с ЗПР. 

Характеристика готовится на основании: 

- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне основного образования, 

- портфолио выпускника; 

- экспертных оценок специалистов ППк, классного руководителя и учителей, 

обучавших данного выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

- отмечаются образовательные достижения обучающегося с ЗПР по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

- даются педагогические рекомендации к выбору дальнейшей индивидуаль-

ной образовательной траектории с учетом выбора обучающимся с ЗПР 

направлений профильного образования, выявленных проблем и отмечен-

ных образовательных достижений. 

- индивидуальной образовательной траектории с учетом выбора обучаю-

щимся с ЗПР направлений профильного образования, выявленных про-

блем и отмеченных образовательных достижений. 

 

2.1.3.6. Оценка достижения планируемых результатов коррекционной 

работы 

Оценка достижений по Программе коррекционной работы имеет дифферен-

цированный характер, в связи с чем может определяться индивидуальными 

программами развития обучающихся с ЗПР. 



 

Мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов ПКР 

предполагает: 

- проведение специализированного комплексного психолого-

педагогического обследования каждого обучающегося с ЗПР, в том числе по-

казателей развития познавательной, эмоциональной, регуляторной, личност-

ной, коммуникативной и речевой сфер, свидетельствующий о степени влияния 

нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и социальную 

адаптацию, при переходе на уровень основного общего образования (стартовая 

диагностика в начале обучения в пятом классе), а также не реже одного раза в 

полугодие; 

- систематическое осуществление психолого-педагогических 

наблюдений в учебной и внеурочной деятельности; 

- проведение мониторинга социальной ситуации и условий семейного 

воспитания (проводится в начале обучения в пятом классе, а также не реже 

одного раза в полугодие); 

- изучение мнения о социокультурном развитии обучающихся педагоги-

ческих работников и родителей (законных представителей) (проводится при 

переходе на уровень основного общего образования, а также не реже одного 

раза в полугодие). 

Изучение достижения каждым обучающимся с ЗПР планируемых ре-

зультатов ПКР проводится педагогическими работниками в том числе учите-

лями-дефектологами, педагогами-психологами, учителями-логопедами, соци-

альными педагогами, учителями-предметниками, классными руководителями. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР ПКР, в том числе 

расширения сферы жизненной компетенции, используется метод экспертной 

оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 

мнений группы специалистов (экспертов) и родителей обучающегося. Данная 

процедура осуществляется на заседаниях психологопедагогического консили-

ума и объединяет всех участников образовательного процесса, сопровождаю-

щих обучающегося с ЗПР. Результаты освоения обучающимися с ЗПР ПКР не 

выносятся на итоговую оценку. 

Решение о достижении обучающимися планируемых результатов ПКР 

принимает психолого-педагогический консилиум образовательной организа-

ции на основе анализа материалов комплексного изучения каждого обучаю-

щегося, разрабатывает рекомендации для дальнейшего обучения. 
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2.1.3.7. Специальные условия проведения текущего контроля освоения 

ФАООП ООО, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

с ЗПР 

         Специальные образовательные условия проведения текущего контроля 

промежуточной аттестации определяются на основании рекомендаций МБОУ 

«СШ № 32» обучающихся с ЗПР, 

мониторинга уровне психофизического развития обучающегося, и в общем 

виде фиксируются образовательной программе, индивидуально по обучающе-

муся - в заключении ППк. 

Специальные условия проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся с ЗПР могут включать: 

- особую форму организации текущего контроля успеваемости и промежуточно 

аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образова-

тельных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

- присутствие мотивационного этапа, способствующего психологическому 

настрою на работу; 

- организующую помощь педагога в рационализации распределения времени, 

отводимого на выполнение работы; 

- предоставление возможности использования справочной информации, раз-

ного рода визуальной поддержки (опорные схемы, алгоритмы учебных дей-

ствий, смысловые опоры в виде ключевых слов, плана, образца) при самосто-

ятельном применении; 

- гибкость подхода к выбору формы и вида диагностического инструментария и 

контрольно-измерительных материалов с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей обучающегося с ЗПР; 

- большую вариативность оценочных процедур, методов оценки и состава ин-

струментария оценивания, позволяющую определить образовательный ре-

зультат каждого обучающегося с ЗПР; 

- адаптацию инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (в частности, упрощение 

формулировок по грамматическому и семантическому оформлению, особое 

построение инструкции, отражающей этапность выполнения задания); 

- отслеживание действий обучающегося с ЗПР для оценки понимания им ин-

струкции и, при необходимости, ее уточнение; 

- увеличение времени на выполнение заданий; 

- возможность организации короткого перерыва при нарастании в поведении 

подростка проявлений утомления, истощения; 

- исключение ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию обу-

чающегося (в частности, негативных реакций со стороны педагога). 
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Соблюдение вышеперечисленных условий проведения текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации позволяет исключить нега-

тивное влияние сторонних факторов на продуктивность выполнения обучаю-

щимся с ЗПР тестовых заданий и выявить объективный уровень усвоения 

учебного материала. 

Итоговая аттестация обучающихся с ЗПР проводится в соответствии с за-

ключением ПМПК о создании специальных условий при проведении государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования. 

2.2. Содержательный раздел основной адаптированной программы ООО 

     обучающихся с задержкой психического развития 

        2.2.1.     Рабочие программы учебных предметов 

       2.2.1.1. Русский язык 

Программа по русскому языку включает пояснительную записку, содер-

жание обучения, планируемые результаты освоения программы по русскому 

языку. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского 

языка, характеристику психологических предпосылок к его изучению обуча-

ющимися с ЗПР; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, к определению планируемых результатов и к структуре темати-

ческого планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного 

общего образования. Содержание обучения в каждом классе завершается пе-

речнем универсальных учебных действий - познавательных, коммуникативных 

и регулятивных, которые возможно формировать средствами русского языка с 

учетом возрастных особенностей обучающихся с ЗПР на уровне основного 

общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку 

включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на 

уровне основного общего образования, а также предметные достижения обу-

чающегося за каждый год обучения. 

Пояснительная записка. 

Программа по русскому языку на уровне основного общего образования 

разработана с целью оказания методической помощи учителю русского языка в 

создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на со-

временные тенденции в школьном образовании и активные методики обучения. 
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Программа по русскому языку позволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обуче-

ния, сформулированных в ФГОС ООО; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

русского языка по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО и с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

разработать календарно-тематическое планирование с учетом особых образо-

вательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Как государственный язык и язык межнационального общения русский язык 

является средством коммуникации всех народов Российской Федерации, ос-

новой их социально-экономической, культурной и духовной консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им 

функций государственного языка и языка межнационального общения важны 

для каждого жителя России, независимо от места его проживания и этнической 

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

существования и функциональных разновидностях, понимание его стилисти-

ческих особенностей и выразительных возможностей, умение правильно и 

эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях об-

щения определяют успешность социализации личности и возможности ее са-

мореализации в различных важных для человека областях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения 

мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, 

участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, 

является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных 

традиций, истории русского и других народов России. 

Обучение русскому языку направлено на совершенствование нрав-

ственной и коммуникативной культуры обучающегося, развитие его интел-

лектуальных и творческих способностей, мышления, памяти и воображения, 

навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования. 

Содержание программы по русскому языку ориентировано также на 

развитие функциональной грамотности как интегративного умения человека 

читать, понимать тексты, использовать информацию текстов разных форматов, 

оценивать ее, размышлять о ней, чтобы достигать своих целей, расширять свои 

знания и возможности, участвовать в социальной жизни. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патрио-

тизма, уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации и языку межнационального общения; проявление сознательного 

отношения к языку как к общероссийской ценности, форме выражения и хра-
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нения духовного богатства русского и других народов 

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

человеческой деятельности, проявление уважения к общероссийской и русской 

культуре, к культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития, 

инструментом формирования социальных взаимоотношений, инструментом 

преобразования мира; 

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 

функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое 

овладение нормами русского литературного языка и речевого этикета; обога-

щение словарного запаса и использование в собственной речевой практике 

грамматических средств (с учетом индивидуальных возможностей обучаю-

щихся); совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 

воспитание стремления к речевому самосовершенствованию; 

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в си-

туациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения, овладение русским языком как средством получения различной ин-

формации, в том числе знаний по разным учебным предметам; 

совершенствование мыслительной деятельности, развитие 

универсальных интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, аб-

страгирования, обобщения, классификации, установления определенных зако-

номерностей и правил, конкретизации в процессе изучения русского языка; 

развитие функциональной грамотности в части формирования умений осу-

ществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию, интерпретировать, понимать и использовать тексты разных 

форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и другие), осваивать 

стратегии и тактики информационно-смысловой переработки текста, способы 

понимания текста, его назначения, общего смысла, коммуникативного наме-

рения автора, логической структуры, роли языковых средств. 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

 

             Содержание обучения в 5 классе: 

 

Общие сведения о языке. 

Богатство и выразительность русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Язык и речь. 

Язык и речь. Речь устная и письменная, мо-

нологическая и диалогическая, полилог. Виды 

речевой деятельности (говорение, слушание, 

чтение, письмо), их особенности.  

Создание устных монологических 

высказываний на основе жизненных 

наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной 

литературы. 

Устный пересказ прочитанного или 

прослушанного текста, в том числе с измене-

нием лица рассказчика. 

Участие в диалоге на лингвистические темы (в 

рамках изученного) и темы на основе жиз-

ненных наблюдений. 

Речевые формулы приветствия, прощания, 

просьбы, благодарности. Сочинение с опорой 

на сюжетную картину. 

Сочинения различных видов с опорой на 

жизненный и читательский опыт, сюжетную 

картину (в том числе сочинения- 

миниатюры). 

Виды аудирования: выборочное, 

ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: ознакомительное, поисковое. 
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Текст. 

Текст и его основные признаки. Тема и глав-

ная мысль текста. 

Микротема текста. Ключевые слова. 

Функционально - смысловые типы-

речи: описание, повествование, рассуждение; 

их особенности. 

Композиционная структура текста. Абзац как 

средство членения текста на композиционно-

смысловые части. 

Средства связи предложений и частей текста: 

формы слова, однокоренные слова, 

синонимы, антонимы, личные местоимения, 

повтор слова. 

Повествование как тип речи. Рассказ. Смыс-

ловой анализ текста: его 

композиционных особенностей, микротем и 

абзацев, способов и средств связи 

предложений в тексте; использование 

языковых средств выразительности 

(в рамках изученного). 

Подробное, выборочное и сжатое изложение 

содержания прослушанного текста и 

прочитанного самостоятельно. 

Изложение содержания текста с изменением 

лица рассказчика. 

Информационная переработка текста: 

простой план текста и по совместно состав-

ленному сложному плану текста. 
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Функциональные разновид-

ности языка 

Общее представление о функциональных 

разновидностях языка (о разговорной речи, 

функциональных стилях, языке 

художественной литературы). 

Фонетика. Графика. 

Орфоэпия. 

Фонетика и графика как разделы 

лингвистики. 

Звук как единица языка Смыслоразличитель-

ная 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 разбор слова. 

Мягкий знак для обозначения мягкости со-

гласных. 

Звуковое значение 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. 
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Правописание разделительных «ъ» и «ь». 

Лексикология 

Лексикология как раздел лингвистики. 

Основные способы толкования лексического 

значения слова (подбор однокоренных слов; 

подбор синонимов и антонимов); основные 

способы разъяснения значения слова (по кон-

тексту, с помощью толкового словаря). Слова 

однозначные и многозначные. Прямое и пе-

реносное значения слова. Тематические 

группы слов. Обозначение родовых и видовых 

понятий. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Паронимы. 

Разные виды лексических словарей 

(толковый словарь, словари синонимов, ан-

тонимов, омонимов, паронимов) и их роль в 

овладении словарным богатством родного 

языка. 

Лексический анализ слов (в рамках 

изученного). 

Морфемика. Орфография 

Морфемика как раздел лингвистики. 

Морфема как минимальная значимая 

единица языка. 

Основа слова. Виды морфем (корень, 

приставка, суффикс, окончание). 

Чередование звуков в морфемах (в том числе 

чередование гласных с нулём звука). 

Морфемный анализ слов. 

Уместное использование слов с суффиксами 

оценки в собственной речи. 

Правописание корней с безударными 

проверяемыми, непроверяемыми гласными (в 

рамках изученного). 

Правописание корней с проверяемыми, не-

проверяемыми, непроизносимыми 

согласными (в рамках изученного). 
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Правописание «ё - о» после шипящих в корне 

слова. 

Правописание неизменяемых на письме при-

ставок и приставок на «-з (-с)». 

Правописание «ы - и» после приставок. Пра-

вописание «ы - и» после «ц». 

Морфология. Культура 

речи. Орфография. 

Морфология как раздел грамматики. 

Грамматическое значение слова. 

Части речи как лексико-грамматические раз-

ряды слов. Система частей речи в русском 

языке. Самостоятельные и служебные части 

речи. 

Имя существительное. 

Имя существительное как часть речи. Общее 

грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени 

существительного. Роль имен существитель-

ного в речи. 

Лексико-грамматические разряды имён су-

ществительных по значению, имена 

существительные собственные и 

нарицательные; 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. 

Разносклоняемые имена существительные. 

Несклоняемые имена существительные. 

Морфологический анализ имён 

существительных. 

Нормы произношения, нормы постановки 

ударения, нормы словоизменения имён су-

ществительных. 

Правописание собственных имён 
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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 существи-

тельных. 

Правописание суффиксов «-чик—щик-; -ек- - - 

ик-(-чик-)» имён существительных. Правопи-

сание корней с чередованием «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 синтаксические функции имени 

прилагательного. Роль имен прилагательного 

в речи. 

Имена прилагательные полные и краткие, их 

синтаксические функции. 

Склонение имён прилагательных. 

Морфологический анализ имён 

прилагательных. 

Нормы словоизменения, произношения имён 

прилагательных, постановки ударения (в 

рамках изученного). 

Правописание безударных окончаний имён 

прилагательных. 

Правописание «о - е» после шипящих и «ц» в 

суффиксах и окончаниях имён 

прилагательных. 

Правописание кратких форм имён 

прилагательных с основой на шипящий. 
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Слитное и раздельное написание «не» с име-

нами прилагательными. 

Глагол. 

Глагол как часть речи. Общее 

грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции глагола. 

Роль глагола в словосочетании и 

предложении, в речи. 

Глаголы совершенного и несовершенного 

вида, возвратные и невозвратные. 

Инфинитив и его грамматические свойства. 

Основа инфинитива, основа настоящего (бу-

дущего простого) времени глагола. Спряже-

ние 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— 

стал-, -тер— тир-«. 

Использование «ь» как показателя 

грамматической формы в инфинитиве, в 

форме 2-го лица единственного числа после 

шипящих. Правописание «-тся « и «-ться» в 

глаголах, суффиксов «-ова ----- ева-,-ыва ------  

ива-«. 

Правописание безударных личных 

окончаний глагола. 

Правописание гласной перед суффиксом «-л- 

« в формах прошедшего времени глагола. 

Слитное и раздельное написание «не» с гла-

голами. 

Синтаксис. Культура речи. 

Пунктуация. 

Синтаксис как раздел грамматики. 

Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. 

Словосочетание и его признаки. Основные 

виды словосочетаний по морфологическим 
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свойствам главного слова (именные, 

глагольные, наречные). 

Средства связи слов в словосочетании. Син-

таксический анализ словосочетания. 

Предложение и его признаки. Виды 

предложений по цели высказывания и эмо-

циональной окраске. Смысловые и 

интонационные особенности повествова-

тельных, вопросительных, 

побудительных; восклицательных и 

невосклицательных предложений. Знаки 

препинания: знаки завершения (в конце 

предложения), выделения, разделения 

(повторение). Главные члены предложения 

(грамматическая основа). Подлежащее и 

морфологические средства его выражения: 

именем существительным или местоимением 

в именительном падеже, сочетанием имени 

существительного в форме именительного 

падежа с существительным или местоимением

 в форме творительного 

падежа с предлогом; сочетанием имени чис-

лительного в форме именительного падежа с 

существительным в форме родительного па-

дежа. 

Сказуемое и морфологические средства его 

выражения: глаголом, именем 

существительным, именем прилагательным. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Предложения распространённые и 

нераспространённые. Второстепенные члены 

предложения: определение, дополнение, 

обстоятельство. Определение и типичные 

средства его выражения. Дополнение 

(прямое и косвенное) и типичные средства его 

выражения. Обстоятельство, типичные сред-

ства его выражения, виды обстоятельств 
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по значению (времени, места, образа 

действия, цели, причины, меры и степени, 

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, однако, зато, да (в значении и), да (в зна-

чении но)». Предложения с обобщающим 

словом при однородных членах. 

Предложения с обращением, особенности 

интонации. 

Обращение и средства его выражения. Син-

таксический анализ простого и простого 

осложнённого предложений. 

Пунктуационное оформление предложений, 

осложнённых однородными членами, 

связанными бессоюзной связью, одиночным 

союзом «и», союзами «а, но, однако, зато, да (в 

значении и), да (в значении но)». Предложения 

простые и сложные. Сложные предложения с 

бессоюзной и союзной связью. Предложения 

сложносочинённые и сложноподчинённые 

(общее представление, практическое усвое-

ние). 

Пунктуационное оформление сложных 

предложений, состоящих из частей, 

связанных бессоюзной связью и союзами «и, 

но, а, однако, зато, да». 

Предложения с прямой речью. 

Пунктуационное оформление предложений с 

прямой речью. 

Диалог. 

Пунктуационное оформление диалога на 
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письме. 
 

Пунктуация как раздел лингвистики. 
 

 
Содержание обучения в 6 классе: 

Общие сведения о языке. 

Русский язык - государственный язык Рос-

сийской Федерации и язык 

межнационального общения. 

Понятие о литературном языке. 

Язык и речь 

Монолог-описание, монолог-повествование, 

монолог-рассуждение; сообщение на 

лингвистическую тему. 

Виды диалога: побуждение к действию, обмен 

мнениями. 

Текст 

Смысловой анализ текста: его 

композиционных особенностей, микротем и 

абзацев, способов и средств связи 

предложений в тексте; использование 

языковых средств выразительности (в 

рамках изученного). 

Информационная переработка текста. План 

текста (простой, сложный; назывной, 

вопросный); главная и второстепенная 

информация текста; пересказ текста. 

Описание как тип речи. 

Описание внешности человека. Описание 

помещения. 

Описание природы. Описание местности. 

Описание действий. 

Функциональные разновид-

ности языка. 

Официально-деловой стиль. Заявление. 

Расписка. 

Научный стиль. 

Словарная статья. Научное сообщение. 
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Лексикология. Культура 

речи. 

Лексика русского языка с точки зрения её 

происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. 

\Лексика русского языка с точки зрения при-

надлежности к активному и пассивному за-

пасу: неологизмы, устаревшие слова 

(историзмы и архаизмы). 

Лексика русского языка с точки зрения сферы 

употребления: общеупотребительная лексика

 и лексика ограниченного 

употребления (диалектизмы, термины, 

профессионализмы, жаргонизмы). 

Стилистические пласты лексики: 

стилистически нейтральная, высокая и 

сниженная лексика. Лексический анализ слов. 

Фразеологизмы. Их признаки и значение. 

Употребление лексических средств в 

соответствии с ситуацией общения. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения 

точного уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Эпитеты, метафоры, олицетворения. 

Лексические словари. 

Словообразование. 

Культура речи. 

Орфография. 

Формообразующие и словообразующие 

морфемы. 

Производящая основа. 

Основные способы образования слов в рус-

ском языке (приставочный, 

суффиксальный, приставочно суффиксаль-

ный, бессуффиксный, сложение, переход из 

одной части речи в другую). Морфемный и 

словообразовательный анализ слов. 

Правописание сложных и 

сложносокращённых слов. 
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Нормы правописания корня «-кас ---- кос-« с 

чередованием «а // о», гласных в приставках 

«пре-« и «при-«. 

Морфология. 

Культура речи. 

Орфография. 

Имя существительное. 

Особенности словообразования. Нормы 

произношения имён существительных, 

нормы постановки ударения (в рамках изу-

ченного). 

Нормы словоизменения имён существитель-

ных. Нормы слитного и 

дефисного написания «пол-« и «полу-« со 

словами. 

Имя прилагательное. 

Качественные, относительные и 

притяжательные имена прилагательные. 

Степени сравнения качественных имён при-

лагательных. 

Словообразование имён прилагательных. 

Морфологический анализ имён 

прилагательных. 

Правописание «н» и «нн» в именах 

прилагательных. 

Правописание суффиксов «-к-« и «-ск-« имён 

прилагательных. 

Правописание сложных имён 

прилагательных. Нормы произношения имён 

прилагательных, нормы ударения (в рамках 

изученного). 

Имя числительное. 

Общее грамматическое значение имени чис-

лительного. Синтаксические функции имён 

числительных. 

Разряды имён числительных по значению: 

количественные (целые, дробные, 

собирательные), порядковые числительные. 

Разряды имён числительных по строению: 

простые, сложные, составные числительные. 

Словообразование имён числительных. 
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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 анализ имён 

числительных. Нормы правописания имён 

числительных: написание «ь» в именах чис-

лительных; написание двойных согласных; 

слитное, раздельное, дефисное

 написание 

числительных; нормы правописания 

окончаний числительных. 

Местоимение. 

Общее грамматическое значение 

местоимения. 

Синтаксические функции местоимений. 

Разряды местоимений: личные, возвратное, 

вопросительные, относительные, указатель-

ные, притяжательные, неопределённые, от-

рицательные, 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 соответ-

ствии со смыслом пред-

шествующего текста 

(устранение двусмысленности, неточности); 

притяжательные и указательные местоимения

 как средства связи 

предложений в тексте. 

Морфологический анализ местоимений. 

Нормы правописания местоимений: 
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правописание местоимений с «не и ни»; 

слитное, раздельное и дефисное написание 

местоимений. 

Глагол. 

Переходные и непереходные глаголы. 

Разноспрягаемые глаголы. 

Безличные глаголы. Использование личных 

глаголов в безличном значении. Изъявитель-

ное, условное и повелительное наклонения 

глагола. 

Нормы ударения в глагольных формах (в 

рамках изученного). 

Нормы словоизменения глаголов. Видовре-

менная соотнесённость глагольных форм в 

тексте. 

Морфологический анализ глаголов. 

Использование «ь» как показателя 

грамматической формы в повелительном 

наклонении глагола. 
 

 
Содержание обучения в 7 классе: 

Общие сведения о языке. 

Русский язык как развивающееся явление. 

Взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа. 

Язык и речь. 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, 

монолог-повествование. 

Виды диалога: побуждение к действию, об-

мен мнениями, запрос информации, сооб-

щение информации. 

Текст. 

Текст как речевое произведение. Основные 

признаки текста (обобщение). 

Структура текста. Абзац. 

Информационная переработка текста: план 

текста (простой, сложный; назывной, 

вопросный, тезисный); главная и 

второстепенная информация текста. 
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Способы и средства связи предложений в 

тексте (обобщение). 

Языковые средства выразительности в тек-

сте: фонетические (звукопись), 

словообразовательные, лексические 

(обобщение). 

Устное рассуждение на дискуссионную 

тему; его языковые особенности. 

Рассуждение как функциональ-

но-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 выразительности (в рамках 

изученного). 

Функциональные разновид-

ности языка. 

Понятие о функциональных разновидностях 

языка: разговорная речь, функциональные 

стили (научный, публицистический, 

официально-деловой), язык художественной 

литературы. 

Публицистический стиль. Сфера употреб-

ления, функции, языковые  особенности. 

Жанры публицистического стиля 

(репортаж, заметка, интервью). 

Употребление языковых средств 

выразительности в текстах публицистиче-

ского стиля. 

Официально-деловой стиль. Сфера 

употребления, функции, языковые 

особенности. Инструкция. 

Морфология. Культура речи. 
Морфология как раздел науки о языке 

(обобщение). 
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Причастие. 

Причастия как особая группа слов. 

Признаки глагола и имени прилагательного в 

причастии. 

Причастия настоящего и прошедшего 

времени. 

Действительные и страдательные 

причастия. Полные и краткие формы стра-

дательных причастий. 

Склонение причастий. 

Причастие в составе словосочетаний. 

Причастный оборот. 

Морфологический анализ причастий. 

Употребление причастия в речи. Созвучные 

причастия и имена прилагательные 

(висящий - висячий, горящий - горячий). 

Употребление причастий с суффиксом «- ся».

 Согласование причастий в 

словосочетаниях типа «прич. + сущ.». Уда-

рение в некоторых формах причастий. Пра-

вописание падежных окончаний 

причастий. 

Правописание гласных в суффиксах 

причастий. 

Правописание «н» и «нн» в суффиксах при-

частий и отглагольных имён 

прилагательных. Правописание окончаний 

причастий. Слитное и раздельное написание 

«не» с причастиями. 

Знаки препинания в предложениях с при-

частным оборотом. 

Деепричастие. 

Деепричастия как особая группа слов. При-

знаки глагола и наречия в деепричастии. 

Синтаксическая функция деепричастия, 

роль в речи. 

Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. 
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Деепричастие в составе словосочетаний. 

Деепричастный оборот. 

Морфологический анализ деепричастий. 

Постановка ударения в деепричастиях. Пра-

вописание гласных в суффиксах 

деепричастий. 

Слитное и раздельное написание «не» с дее-

причастиями. 

Правильное построение предложений с 

одиночными деепричастиями и 

деепричастными оборотами. 

Знаки препинания в предложениях с оди-

ночным деепричастием и 

деепричастным оборотом. 

Наречие. 

Общее грамматическое значение наречий. 

Разряды наречий по значению. Простая и 

составная формы сравнительной и 

превосходной степеней сравнения наречий. 

Словообразование наречий. 

Синтаксические свойства наречий. 

Морфологический анализ наречий. 

Нормы постановки ударения внаречиях, 

нормы произношения наречий. Нормы 

образования степеней сравнения наречий. 

Роль наречий в тексте. 

Правописание наречий: слитное, 

раздельное, дефисное написание; слитное и 

раздельное 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. 
Вопрос о словах категории состояния в си-

стеме частей речи. Общее 
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грамматическое значение, морфологические

 признаки и 

синтаксическая функция слов категории со-

стояния. Роль слов категории состояния в 

речи. 

Служебные части речи. 

Общая характеристика служебных частей 

речи. 

Отличие самостоятельных частей речи от 

служебных. 

Предлог. 

Предлог как служебная часть речи. 

Грамматические функции предлогов. 

Разряды предлогов по происхождению: 

предлоги производные и непроизводные. 

Разряды предлогов по строению: предлоги 

простые и составные. 

Морфологический анализ 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 обра-

зование предложно-падежных форм с пред-

логами «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 со-

ставные. 

Правописание составных союзов. Разряды 

союзов по значению: сочинительные и под-

чинительные. 
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Одиночные, двойные и повторяющиеся со-

чинительные союзы. 

Морфологический анализ союзов. 

Роль союзов в тексте. Употребление союзов в 

речи в соответствии с их значением и сти-

листическими особенностями. 

Использование союзов как средства связи 

предложений и частей текста. Правописание 

союзов. 

Знаки препинания в сложных союзных 

предложениях. Знаки препинания в 

предложениях с союзом и, связывающим 

однородные члены и части сложного пред-

ложения. 

Частица. 

Частица как служебная часть речи. 

Разряды частиц по значению и 

употреблению: формообразующие, 

отрицательные, модальные. Роль частиц в 

передаче различных оттенков значения в 

слове и тексте, в образовании форм глагола. 

Употребление частиц в предложении и тексте 

в соответствии с их значением и стилисти-

ческой окраской. Интонационные особенно-

сти предложений с частицами. Морфологи-

ческий анализ частиц. 

Смысловые различия частиц «не» и «ни». 

Использование частиц «не» и «ни» в пись-

менной речи. Различение приставки «не-« и 

частицы «не». Слитное и раздельное напи-

сание «не» с разными частями речи (обоб-

щение). Правописание частиц «бы, ли, же»

 с другими словами. Дефисное 

написание частиц «-то, -таки, -ка». 

Междометия и 

звукоподражательные слова. 

Междометия как особая группа слов. Раз-

ряды междометий по значению 

(выражающие чувства, побуждающие к дей-

ствию, этикетные междометия); 
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междометия производные и непроизводные. 

Морфологический анализ междометий. 

Звукоподражательные слова. 

Использование междометий и 

звукоподражательных слов в разговорной и 

художественной речи как средства создания 

экспрессии. Интонационное и 

пунктуационное выделение междометий и 

звукоподражательных слов в предложении. 

Омонимия слов разных частей речи. Грам-

матическая омонимия. Использование грам-

матических омонимов в речи. 
 

 
Содержание обучения в 8 классе: 

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

ков. 

Язык и речь. 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, 

монолог-повествование; выступление с 

научным сообщением. 

Диалог. 

Текст. 

Текст и его основные признаки. 

Особенности функционально-смысловых 

типов речи (повествование, описание, 

рассуждение). 

Информационная переработка текста: 

извлечение информации из различных 

источников; использование лингвистических 

словарей; тезисы, конспект. 

Функциональные разно-

видности языка. 

Официально-деловой стиль. Сфера 

употребления, функции, языковые 

особенности. 

Жанры официально-делового стиля 

(заявление, объяснительная записка, 

автобиография, характеристика). 
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Научный стиль. Сфера употребления, 

функции, языковые особенности. 

Жанры научного стиля (реферат, доклад на 

научную тему). Сочетание различных 

функциональных разновидностей языка в 

тексте, средства связи предложений в тексте. 

Синтаксис. Культура речи. 

Пунктуация. 

Синтаксис как раздел лингвистики. 

Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. 

Пунктуация. Функции знаков препинания. 

Словосочетание. 

Основные признаки словосочетания. 

Виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова: глагольные, 

именные, наречные. 

Типы подчинительной связи слов в 

словосочетании: согласование, управление, 

примыкание. 

Синтаксический анализ словосочетаний. 

Грамматическая синонимия словосочетаний. 

Нормы построения словосочетаний. 

Предложение. 

Предложение. Основные признаки 

предложения: смысловая и интонационная 

законченность, грамматическая оформлен-

ность. 

Виды предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по эмоциональной окраске 

(восклицательные, невосклицательные). Их 

интонационные и смысловые особенности. 

Употребление языковых форм выражения 

побуждения в побудительных предложениях. 

Средства оформления предложения в устной и 

письменной речи (интонация, логическое 

ударение, знаки препинания). 

Виды предложений по количеству 

грамматических основ (простые, сложные). 
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Виды простых предложений по наличию 

главных членов (двусоставные, 

односоставные). 

Виды предложений по наличию 

второстепенных членов (распространённые, 

нераспространённые). 

Предложения полные и неполные. 

Употребление неполных предложений в диа-

логической речи, соблюдение в устной речи 

интонации неполного предложения. Грамма-

тические, интонационные и 

пунктуационные особенности предложений со 

словами «да», «нет». Нормы построения про-

стого предложения, использования 

инверсии. 

Двусоставное предложение.

 Главные 

члены предложения. 

Подлежащее и сказуемое как главные члены 

предложения. 

Способы выражения подлежащего. 

Виды сказуемого (простое глагольное, 

составное глагольное, составное именное) и 

способы его выражения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. Нормы

 согласования сказуемого с 

подлежащим, выраженным словосочетанием, 

сложносокращёнными словами, словами 

«большинство - меньшинство», 

количественными сочетаниями. 

Второстепенные члены 

предложения. 

Второстепенные члены предложения, их виды. 

Определение как второстепенный член пред-

ложения. 

Определения согласованные и 

несогласованные. Приложение как особый вид 

определения. Дополнение как

 второстепенный член 
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предложения. 

Дополнения прямые и косвенные. 

Обстоятельство как второстепенный член 

предложения. Виды обстоятельств (места, 

времени, причины, цели, образа действия, 

меры и степени, условия, уступки). 

Односоставные предложе-

ния. 

Односоставные предложения, их 

грамматические признаки. 

Грамматические различия односоставных 

предложений и двусоставных неполных 

предложений. 

Виды односоставных предложений: 

назывные, определённо-личные, 

неопределённо-личные, обобщённо-личные, 

безличные предложения. Синтаксическая си-

нонимия односоставных и двусоставных 

предложений. 

Употребление односоставных предложений в 

речи. 

Простое осложнённое 

предложение. Предложения

 с 

однородными членами. 

Однородные члены предложения, их 

признаки, средства связи. Союзная и 

бессоюзная связь однородных членов 

предложения. 

Однородные и неоднородные определения. 

Предложения с обобщающими словами при 

однородных членах. 

Нормы построения предложений с 

однородными членами, связанными 

двойными союзами «не только. но и, как. так 

и». 

Нормы постановки знаков препинания в 

предложениях с однородными членами, свя-

занными попарно, с помощью 

повторяющихся союзов («и. и, или. или, либо. 

либо, ни. ни, то. то»). 
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Нормы постановки знаков препинания в 

предложениях с обобщающими словами 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 (обособленные определения, 

обособленные приложения, обособленные 

обстоятельства, обособленные дополнения). 

Уточняющие члены предложения, 

пояснительные и присоединительные 

конструкции. 

Нормы постановки знаков препинания в 

предложениях со сравнительным оборотом; 

нормы обособления согласованных и 

несогласованных определений (в том числе 

приложений), дополнений, обстоятельств, 

уточняющих членов, пояснительных и 

присоединительных конструкций. 

Предложения с 

обращениями, вводными и 

вставными конструкциями. 

Обращение. Основные функции обращения. 

Распространённое и нераспространённое 

обращение. 

Вводные конструкции. 

Группы вводных конструкций по значению 

(вводные слова со значением различной сте-

пени уверенности, различных чувств, источ-

ника сообщения, порядка мыслей и их связи,

 способа оформления мыслей). 

Вставные конструкции. 

Омонимия членов предложения и вводных 

слов, словосочетаний и предложений. 

Нормы построения предложений с вводными 

словами и предложениями, вставными 

конструкциями, обращениями 

(распространёнными и 

нераспространёнными), междометиями. 
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Нормы постановки знаков препинания в 

предложениях с вводными и вставными кон-

струкциями, обращениями и 

междометиями. 
 

 
Содержание обучения в 9 классе: 

Общие сведения о языке. 
Роль русского языка в Российской 

Федерации. 

Русский язык в современном мире. 

Язык и речь. 

Речь устная и письменная, монологическая и 

диалогическая, полилог (повторение). 

Виды речевой деятельности: говорение, 

письмо, аудирование, чтение (повторение). 

Виды аудирования: выборочное, 

ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, 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 языковых норм 

(орфоэпических, лексических грамматиче-

ских, стилистических, орфографических,

 пунктуационных) 

русского литературного языка в речевой 

практике при создании устных и 

письменных высказываний. 

Приёмы работы с учебной книгой, 

лингвистическими словарями, справочной 

литературой. 
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Текст. 

Сочетание разных функционально 

смысловых типов речи в тексте, в том числе 

сочетание элементов разных 

функциональных разновидностей языка в 

художественном произведении. 

Особенности употребления языковых 

средств выразительности в текстах, 

принадлежащих к различным 

функционально-смысловым типам речи. 

Информационная переработка текста. 

Функциональные разновид-

ности языка. 

Функциональные разновидности современ-

ного русского языка: разговорная речь; 

функциональные стили: научный (науч-

но-учебный), публицистический, 

официально-деловой; язык художественной 

литературы (повторение, обобщение). 

Научный стиль. Сфера употребления, 

функции, типичные ситуации речевого об-

щения, задачи речи, языковые средства, ха-

рактерные для научного стиля. Тезисы, кон-

спект, реферат, рецензия. 

Язык художественной литературы и его от-

личие от других разновидностей 

современного русского языка. Основные 

признаки художественной речи: 

образность, широкое использование 

изобразительно-выразительных средств, а 

также языковых средств других 

функциональных разновидностей языка. 

Основные изобразительно-выразительные 

средства русского языка, их использование в 

речи (метафора, эпитет, сравнение, 

гипербола, олицетворение и другие). 

Синтаксис. Культура речи. 

Пунктуация. 

Сложное предложение. 

Понятие о сложном предложении 

(повторение). 

Классификация сложных предложений. 
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Смысловое, структурное и интонационное 

единство частей сложного предложения. 

Сложносочинённое предло-

жение. 

Понятие о сложносочинённом 

предложении, его строении. 

Виды сложносочинённых предложений. 

Средства связи частей сложносочинённого 

предложения. 

Интонационные особенности сложносочи-

нённых предложений с разными смысловыми 

отношениями между частями. Употребление

 сложносочинённых 

предложений в речи. Грамматическая 

синонимия сложносочинённых предложений 

и простых предложений с однородными 

членами. 

Нормы построения сложносочинённого 

предложения; нормы постановки знаков 

препинания в сложных предложениях 

(обобщение). 

Синтаксический и пунктуационный анализ 

сложносочинённых предложений. 

Сложноподчинённое пред-

ложение. 

Понятие о сложноподчинённом 

предложении. 

Главная и придаточная части предложения. 

Союзы и союзные слова. Различия 

подчинительных союзов и союзных слов. 

Виды сложноподчинённых предложений по 

характеру смысловых отношений между 

главной и придаточной частями, структуре, 

синтаксическим средствам связи. 

Грамматическая синонимия 

сложноподчинённых предложенийи 

простых предложений с обособленными 

членами. 

Сложноподчинённые предложения с 

придаточными определительными. 

Сложноподчинённые предложения с 
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придаточными изъяснительными. 

Сложноподчинённые предложения с 

придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчинённые предложения с 

придаточными места, времени. 

Сложноподчинённые предложения с 

придаточными причины, цели и следствия. 

Сложноподчинённые предложения с 

придаточными условия, уступки. 

Сложноподчинённые предложения с 

придаточными образа действия, меры и сте-

пени и сравнительными. 

Нормы построения сложноподчинённого 

предложения; место придаточного 

определительного в сложноподчинённом 

предложении; построение 

сложноподчинённого предложения с 

придаточным изъяснительным, 

присоединённым к главной части союзом 

чтобы, союзными словами какой, который. 

Типичные грамматические ошибки при по-

строении сложноподчинённых 

предложений. 

Сложноподчинённые предложения с 

несколькими придаточными. Однородное, 

неоднородное и последовательное 

подчинение придаточных частей. Нормы 

постановки знаков препинания в 

сложноподчинённых предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ 

сложноподчинённых предложений. 

Бессоюзное сложное 

предложение. 

Понятие о бессоюзном сложном 

предложении. 

Смысловые отношения между частями бес-

союзного сложного предложения. Виды бес-

союзных сложных предложений. 

Употребление бессоюзных сложных 
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предложений в речи. Грамматическая 

синонимия бессоюзных сложных 

предложений и союзных сложных 

предложений. 

Бессоюзные сложные предложения со 

значением перечисления. Запятая и точка с 

запятой в бессоюзном сложном 

предложении. Бессоюзные сложные 

предложения со значением причины, 

пояснения, дополнения. Двоеточие в 

бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со 

значением противопоставления, времени, 

условия и следствия, сравнения. Тире в бес-

союзном сложном предложении 

Синтаксический и пунктуационный анализ 

бессоюзных сложных предложений. 

Сложные предложения с 

разными видами союзной и 

бессоюзной связи. 

Типы сложных предложений с разными ви-

дами связи. 

Синтаксический и пунктуационный анализ 

сложных предложений с разными видами 

союзной и бессоюзной связи. 

Прямая и косвенная речь 

Прямая и косвенная речь. Синонимия пред-

ложений с прямой и косвенной речью. Ци-

тирование. Способы включения цитат в вы-

сказывание. 

Нормы построения предложений с прямой и 

косвенной речью; нормы постановки знаков 

препинания в предложениях с косвенной ре-

чью, с прямой речью, при цитировании. 

Применение знаний по синтаксису и пунк-

туации в практике правописания. 

Повторение и 

систематизация изученного. 

Фонетика и графика. Лексикология 

(лексика) и фразеология. Морфемика. 

Словообразование. Морфология. 

Синтаксис. Орфография. Пунктуация. 
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Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на 

уровне основного общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне 

основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазви-

тия, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у 

обучающегося с ЗПР будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уваже-

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

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

том числе в сопоставлении с ситуациями, отраженными в литературных произве-

дениях, написанных на русском языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, соци-

альных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и мно-

гоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из 

литературных произведений, написанных на русском языке; готовность к разнооб-

разной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, 

активное участие в самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной дея-

тельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтерство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многокон-

фессиональном обществе, понимание роли русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России, 

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

Федерации, культуре своего края, народов России, ценностное отношение к рус-

скому языку, к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, боевым 

подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отраженным в художе-

ственных произведениях, уважение к символам России, государственным праздни-

кам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, 

готовность оценивать свое поведение, в том числе коммуникативное, и поступки, а 
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также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учетом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и об-

щественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание 

важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических куль-

турных традиций и народного творчества, стремление к самовыражению в разных 

видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский 

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

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

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

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

Интернет в процессе школьного языкового образования; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт 

и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональное состояние дру-

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

том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на 

русском языке, сформированность навыков рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

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

школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятель-

ностью филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам тру-

довой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

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

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для 

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

возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично выражать 

свою точку зрения на экологические проблемы; повышение уровня экологической 

культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их ре-

шения, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том 

числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, подни-

мающими экологические проблемы, осознание своей роли как гражданина и по-

требителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред, 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой, закономерностях развития языка, 

овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства по-

знания мира, овладение основными навыками исследовательской деятельности, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершен-

ствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и 

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

включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а 

также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту и 

знаниям других, потребность в действии в условиях неопределенности, в повыше-

нии уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, 

навыки и компетенции из опыта других, необходимость в формировании новых 

знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объ-

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

знаний и компетенций, планирование своего развития, умение оперировать основ-

ными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, 

оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижения це-

лей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения 
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и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт, воспри-

нимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию 

стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оце-

нивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в сло-

жившейся ситуации, быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные дей-

ствия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универ-

сальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические дей-

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: выявлять и ха-

рактеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и про-

цессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, классифи-

цировать языковые единицы по существенному признаку; выявлять закономерности 

и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, предлагать 

критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной 

учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умоза-

ключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

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

оптимальный вариант с учетом самостоятельно выделенных критериев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий:  

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом 

образовании; 

- формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и жела-

тельным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

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

проводить по составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и зави-

симостей объектов между собой; 

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

- формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 

исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их по-

следствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения 

об их развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с ин-

формацией как часть познавательных универсальных учебных действий:  

- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе ин-

формации с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; выбирать, 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в текстах, таблицах, схемах; 

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

зрения достоверности и применимости содержащейся в нем информации и усвоения 

необходимой информации с целью решения учебных задач; 

- использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учетом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

- выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, 

таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диа-

граммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной 

установки; 

- оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и 

дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков; 

- знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелатель-
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ности общения; 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнару-

живать различие и сходство позиций; 

- публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполнен-

ного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

- самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации и осо-

бенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тек-

сты с использованием иллюстративного материала. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

 - выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

- ориентироваться в различных подходах к принятию 

решений(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения 

группой); 

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

способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных воз-

можностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

- составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реали-

зации; 

- делать выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

- владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотива-

ции и рефлексии; 

- давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план ее измене-

ния;предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

- объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; по-

нимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать 

оценку приобретенному речевому опыту и корректировать собственную речь с 

учетом целей и условий общения; оценивать соответствиерезультата цели и 

условиям общения; 

- развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

- выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выра-

жения собственных эмоций; 

- осознанно относиться к другому человеку и его мнению; признавать свое и чу-

жое право на ошибку; 

- принимать себя и других, не 
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осуждая;проявлять открытость; 

- осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

- уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

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

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (об-

суждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и другие); 

- выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов ко-

манды; 

- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоя-

тельно сформулированным участниками взаимодействия, сравниватьрезультаты 

с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчета 

перед группой. 

К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

 Общие сведения о языке. 

Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры с 

направляющей помощью педагога. Знать основные разделы лингвистики, основ-

ные 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 моно-

логом, учитывать особенности видов речевой деятельности при решении практи-

ко-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 изученного) и в диалоге и 

полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 2 реплик. 
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Владеть различными видами аудирования: выборочным,ознакомительным, 

детальным научно-учебных и художественных текстов различных функциональ-

но-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: ознакомительным, поисковым. Устно 

пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 90 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и ху-

дожественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом 

не менее 120 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; 

формулировать вопросы по опорным словам по содержанию текста и отвечать на 

них; подробно и сжато передавать в письменной форме содержание исходного тек-

ста (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 

90 слов; для сжатого изложения не менее 100 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соот-

ветствии 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, со-

ставленного 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 непроверяемыми написаниями (не более 5); 

уметь пользоваться разными видами лексических словарей; соблюдать в устной 

речи и на письме правила речевого этикета. 

Текст. 

Распознавать по смысловой опоре основные признаки текста; членить текст на 

композиционно-смысловые части (абзацы); распознавать средства связи предло-

жений и частей текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, 

личные местоимения, повтор слова); применять эти знания при создании собствен-

ного текста (устного и письменного). 

Проводить смысловой анализ текста с направляющей помощью педагога, его 

композиционных особенностей, определять количество 

микротем и абзацев. 

Характеризовать текст с использованием алгоритма последовательности 

действий с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие темы, 

главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной 

законченности); с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому 

типу речи. 

Использовать знание основных признаков текста, особенностей функцио-

нально-смысловых типов речи, функциональных разновидностей языка в практике 

создания текста (в рамках изученного). Распознавать с использованием опорной 
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схемы. 

Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике его 

создания по вопросному плану. 

Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский опыт 

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

ния-миниатюры объёмом 3 и более предложений; сочинения объёмом не менее 60 

слов по развёрнутому плану). 

Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку вос-

становленного текста с опорой на образец. 

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочи-

танного научно-учебного, художественного и научно-популярного текстов: со-

ставлять план (простой) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в 

устной и письменной форме; передавать содержание 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 презентации. Редактировать 

собственные и созданные другими обучающимися тексты с целью совершенство-

вания их содержания (проверка фактического материала, начальный логический 

анализ текста целостность, связность, 

информативность). 

Функциональные разновидности языка. 

Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функцио-

нальных стилей, языка художественной литературы. 

Устанавливать различия текстов разговорного характера, научных, публици-

стических, официально-деловых, текстов художественной литературы (экстра-

лингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употреб-

ления лексических средств, типичных синтаксических конструкций). 

Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функцио-

нальной направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требо-

ваниям и языковой правильности (с опорой на заданный алгоритм и (или) с помо-

щью учителя). 

Осуществлять исправление речевых недостатков, редактирование текста. 

Выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сооб-

щениями, сообщением и небольшим докладом на учебную тему. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

Характеризовать звуки с использованием визуальной опоры; понимать различие 

между звуком и буквой, характеризовать систему звуков. 

Проводить фонетический разбор слова по алгоритму. 

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

правописания слов. 
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Орфография. 

Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные ор-

фограммы при проведении орфографического анализа слова. Распознавать изу-

ченные орфограммы. 

Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе применять 

знание о правописании разделительных «ъ и ь»). 

Лексикология. 

Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных 

слов; подбор синонимов и антонимов; определение значения слова по контексту, с 

помощью толкового словаря). 

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное 

значения слова. 

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и 

омонимы; уметь правильно употреблять слова-паронимы. 

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, па-

ронимов). 

Морфемика. Орфография. 

Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка. Рас-

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

основу слова. 

Проводить морфемный разбор слов по алгоритму. 

Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа раз-

личных видов (при решении практико-ориентированных учебных задач) и в прак-

тике правописания неизменяемых приставок и приставок на «-з (-с)»; «ы - и» после 

приставок; корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующи-

мися 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. 

Применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов, о 

грамматическом значении слова, о системе частей речи в русском языке для решения 

практико-ориентированных учебных задач. 

Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы. Проводить 

морфологический разбор по алгоритму имён существительных, частичный морфо-

логический 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 прак-
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тике. 

Имя существительное. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтак-

сические функции имени существительного по смысловой опоре; объяснять его роль 

в речи. 

Определять лексико-грамматические разряды имён существительных по смысловой 

опоре. 

Различать типы склонения имён существительных, выявлять разносклоняемые и 

несклоняемые имена существительные после совместного анализа. Проводить 

морфологический разбор по алгоритму имён существительных. Соблюдать нормы 

словоизменения, произношения имён существительных, постановки в них ударения 

(в рамках изученного), употребления несклоняемых имён существительных. 

Соблюдать нормы правописания имён существительных: безударных окончаний; «о 

- е (ё)» после шипящих и «ц» в суффиксах и окончаниях; суффиксов «-чик- - -щик-, 

-ек- - -ик- (-чик-)»; корней с чередованием «а//о»: «лаг- - -лож; -раст- - -ращ- - -рос-; 

-гар- - -гор-, -зар- - -зор-; -клан- - - клон-, - скак- - -скоч-«; употребления и неупо-

требления «ь» на конце имён существительных после шипящих; слитное и раз-

дельное написание «не» с именами существительными 

Имя прилагательное. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтак-

сические 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, поста-

новки в них ударения (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы правописания имён прилагательных: безударных 

окончаний; «о - е» после шипящих и «ц» в суффиксах и окончаниях; кратких форм 

имён прилагательных с основой на шипящие; нормы слитного и раздельного напи-

сания не с именами прилагательными. 

Глагол. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтак-

сические функции глагола по смысловой опоре; объяснять его роль в словосочета-

нии и предложении, а также в речи. 

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозврат-

ные. 

Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой формы) глагола, 

выделять его основу; выделять основу настоящего (будущего простого) времени 

глагола. 

Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы. 

именами ; правописание собственных имён 
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Проводить частичный морфологический разбор по алгоритму глаголов (в рамках 

изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных 

формах (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы правописания глаголов: корней с чередованием «е // и»; «ь» в 

глаголах во 2-м лице единственного числа; «-тся « и «-ться» в глаголах; суффиксов «- 

-ова- - -ева-, -ыва- - -ива-«; личных окончаний глагола, гласной перед суффиксом 

«-л-« в формах прошедшего времени глагола; слитного и раздельного написания 

«не» с глаголами. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); прово-

дить синтаксический разбор словосочетаний и простых предложений; проводить 

пунктуационный анализ простых осложнённых и сложных предложений (в рамках 

изученного); применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении язы-

кового анализа различных видов и в речевой практике. 

Распознавать при необходимости с визуальной поддержкой словосочетания по 

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

простые неосложнённые предложения; простые предложения, осложнённые одно-

родными членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных 

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

вательные, побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске (восклица-

тельные и невосклицательные), количеству грамматических основ (простые и 

сложные), наличию второстепенных членов (распространённые и нераспростра-

нённые); определять главные (грамматическую основу) и второстепенные члены 

предложения, морфологические средства выражения подлежащего (именем 

существительным или местоимением в именительном падеже, сочетанием имени 

существительного в форме именительного падежа с существительным или место-

имением в форме творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числи-

тельного в форме именительного падежа с существительным в форме родительного 

падежа) и сказуемого (глаголом, именем существительным, именем прилагатель-

ным), морфологические средства выражения второстепенных членов предложения 

(в рамках изученного). 

Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между 

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

ными членами, связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, 

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

однородных членах при необходимости с визуальной поддержкой; с обращением 

при необходимости с визуальной поддержкой; в предложениях 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 
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на письме диалог по образцу. 

К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 

Характеризовать (самостоятельно, с помощью учителя и (или) других участ-

ников образовательного процесса) функции русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения; с опорой на 

разные источники информации и в рамках изученного приводить примеры исполь-

зования русского языка как государственного языка Российской Федерации и как 

языка межнационального общения. Иметь представление о русском литературном 

языке. 

Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 пред-

ложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художествен-

ной и доступной для понимания научно-популярной литературы (монолог-описание, 

монолог-повествование, монолог-рассуждение); 

- выступать с сообщением на лингвистическую тему с опорой на презентацию, раз-

вернутый план. 

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

менее 4 реплик. 

  - владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, де-

тальным научно-учебных и художественных текстов различных функциональ-

но-смысловых типов речи. 

      - владеть различными видами чтения: ознакомительным, изучающим, поиско-

вым. 

       - устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 

100 слов с опорой на план, опорные слова. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и ху-

дожественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом 

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

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

подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прочи-

танных научно-учебных и художественных текстов различных функциональ-

но-смысловых типов речи с опорой на план (для подробного изложения объём ис-

ходного текста должен составлять не менее 150 слов; для сжатого изложения не 

менее 140-150 слов). 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуа-

цией; пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою 

и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотреб-

ления; использовать толковые словари. 
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Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литера-

турного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 90-100 слов; сло-

варного 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 направляющей помощью педагога с точки зре-

ния его соответствия основным признакам; с точки зрения его принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи. 

Характеризовать тексты с использованием алгоритма 

последовательности действий различных функционально-смысловых типов речи; 

характеризовать особенности описания как типа речи (описание внешности чело-

века, помещения, природы, местности, действий). 

Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе притяжательные и 

указательные местоимения, видовременную соотнесённость глагольных форм тек-

ста с направляющей помощью педагога. 

Применять знания с использованием речевого клише о функционально-

смысловых типах речи при выполнении анализа различных видов и в речевой 

практике; использовать знание основных признаков текста в практике создания 

собственного текста. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, 

определять количество микротем и абзацев текста с направляющей помощью пе-

дагога. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой 

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

местности, действий) с опорой на жизненный и читательский опыт; произведение 

искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 4 и более предложений; 

классные сочинения объёмом не менее 90 слов с учётом функциональной разно-

видности и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть навыками информационной переработки текста: составлять план 

прочитанного текста после предварительного анализа (простой, назывной, вопрос-

ный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и пись-

менной форме; выделять главную и второстепенную информацию в прослушанном 

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

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

учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научноучебного 
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текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде 

текста. 

Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного 

русского литературного языка. 

Функциональные разновидности языка. 

Характеризовать особенности с использованием алгоритма последователь-

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

требования к составлению словарной статьи и научного сообщения; анализировать 

тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров (рассказ; заявле-

ние, расписка; словарная статья, научное сообщение). 

Применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Лексикология. Культура речи. 

Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и заим-

ствованные слова; различать слова с точки зрения их принадлежности к активному 

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

различать слова с точки зрения сферы их употребления: общеупотребительные 

слова и слова ограниченной сферы употребления (диалектизмы, термины, профес-

сионализмы, жаргонизмы); определять стилистическую окраску слова. 

Распознавать с опорой на образец эпитеты, метафоры, олицетворения; пони-

мать их основное коммуникативное назначение в художественном тексте и ис-

пользовать в речи с целью повышения её богатства и выразительности. 

Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять после предвари-

тельного анализа их значения; характеризовать ситуацию употребления фразеоло-

гизма. 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуа-

цией; пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою 

и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотреб-

ления; использовать толковые словари. 

Словообразование. Культура речи. Орфография. 

Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; вы-

делять производящую основу. 

Определять способы словообразования с направляющей помощью педагога 

(приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, 

сложение, переход из одной части речи в другую); проводить морфемный и слово-

образовательный разбор слов с опорой на алгоритм; применять знания по морфе-

мике и словообразованию при выполнении языкового анализа различных видов. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ 

слов по алгоритму учебных действий; применять знания по орфографии в практике 
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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. 

Характеризовать особенности словообразования имён 

существительных. 

Соблюдать нормы слитного и дефисного написания «пол- и полу-« со словами 

по визуальной опоре. 

Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках изученно-

го), словоизменения имён существительных. 

Различать качественные, относительные и притяжательные имена 

прилагательные, степени сравнения качественных имён прилагательных. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных; нормы произношения 

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

правописания «н» и «нн» в именах прилагательных, суффиксов «-к-« и «-ск-« имён 

прилагательных, сложных имён прилагательных по алгоритму учебных действий. 

Распознавать числительные; определять с опорой на алгоритм общее грам-

матическое значение имени числительного; различать по визуальной опоре разряды 

имён числительных по значению, по строению. 

Уметь склонять числительные и характеризовать особенности склонения, 

словообразования и синтаксических функций числительных; характеризовать роль 

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

речи. 

Правильно употреблять собирательные имена числительные; соблюдать 

нормы правописания имён числительных, в том числе написание «ь» в именах 

числительных; написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное 

написание числительных; нормы правописания окончаний числительных с направ-

ляющей помощью педагога. 

Распознавать местоимения; определять с опорой на алгоритм общее грамма-

тическое значение; различать разряды местоимений; уметь склонять местоимения по 

смысловой опоре; характеризовать особенности их склонения, словообразования, 

синтаксических функций, роли в речи. 

Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского 

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

предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности); соблюдать 

нормы правописания местоимений с «не « и «ни «, слитного, раздельного и дефис-

ного написания местоимений по визуальной опоре. 

Соблюдать нормы правописания гласных в суффиксах «-ова(ть), -ева(ть) и 

-ыва(ть), -ива(ть)» по смысловой опоре. 
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Распознавать переходные и непереходные глаголы; разноспрягаемые глаголы; 

определять с опорой на алгоритм наклонение глагола, значение глаголов в изъяви-

тельном, условном и повелительном наклонении; различать безличные и личные 

глаголы. 

Соблюдать нормы правописания «ь» в формах глагола повелительного 

наклонения. 

Проводить морфологический анализ по алгоритму имён прилагательных, 

имён числительных, местоимений, глаголов; применять знания по морфологии при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и 

графике в практике произношения и правописания слов. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ 

слов; применять знания по орфографии в практике правописания. Проводить син-

таксический анализ словосочетаний, синтаксический разбор предложений (в рамках 

изученного) при необходимости с визуальной поддержкой; применять знания по 

синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в 

речевой практике. 

К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 

Иметь представление о языке как развивающемся явлении. 

Осознавать взаимосвязь языка, культуры и истории народа (приводить при-

меры). 

Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания с опорой на план, опорные 

слова объёмом не менее 7 предложений на основе наблюдений, личных впечатле-

ний, чтения научно-учебной, художественной и научнопопулярной литературы 

(монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог- повествование); выступать с 

научным сообщением с опорой на презентацию, развёрнутый план. 

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

на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 4 реплик. 

Владеть различными видами диалога: диалог запрос информации, диалог со-

общение информации. 

Владеть различными видами аудирования (выборочное, детальное) пуб-

лицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изу-

чающим. 

Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмом не ме-

нее 110 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических тек-

стов (рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение рассужде-

ние-размышление) объёмом не менее 220 слов: устно и письменно формулировать 
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тему и главную мысль текста по предварительному совместному анализу; форму-

лировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно, сжато и вы-

борочно передавать в устной и письменной форме по плану, перечню вопросов со-

держание 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 высказыва-

ния в соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литера-

турного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 100110 слов; сло-

варного диктанта объёмом 20-25 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 

100-110 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том 

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

непроверяемыми написаниями); соблюдать на письме правила речевого этикета. 

Текст. 

Анализировать с направляющей помощью педагога текст с точки зрения его 

соответствия основным признакам; выявлять его структуру, особенности абзацного 

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

словообразовательные, лексические. 

Проводить по предварительному совместному анализу смысловой анализ 

текста, его композиционных особенностей, определять количество микротем и аб-

зацев. 

Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и частей 

текста. 

Создавать с опорой на план, опорные слова тексты различных функциональ-

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

ведения искусства (в том числе сочинения- миниатюры объёмом 5 и более предло-

жений; сочинения объёмом от 60 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера 

темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста после предвари-

тельного анализа: составлять план прочитанного текста (простой, сложный; назыв-

ной, вопросный, тезисный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания 

текста в устной и письменной форме; выделять главную и второстепенную инфор-

мацию в тексте; передавать содержание текста с изменением лица рассказчика; ис-

пользовать способы информационной переработки 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 презентации. 

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

представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 
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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. 

Функциональные разновидности языка. 

Характеризовать с направляющей помощью педагога функциональные раз-

новидности языка: разговорную речь и функциональные стили (научный, публици-

стический, официально-деловой), язык художественной литературы. 

Характеризовать с направляющей помощью педагога особенности публици-

стического стиля (в том числе сферу употребления, функции), употребления язы-

ковых средств выразительности в текстах публицистического стиля, нормы по-

строения текстов публицистического стиля, особенности жанров (интервью, ре-

портаж, заметка). 

Создавать с опорой на план, опорные слова тексты публицистического стиля в 

жанре репортажа, заметки, интервью; оформлять деловые бумаги 

(инструкция) 

Владеть нормами построения текстов публицистического стиля. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе сферу 

употребления, функции, языковые особенности), особенности жанра инструкции. 

Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Система языка. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить с опорой на алгоритм ор-

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

писания. 

Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении 

языкового анализа различных видов и в практике правописания. 

Объяснять по предварительному совместному анализу значения фразеоло-

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

том числе с использованием фразеологических словарей русского языка. 

Распознавать по визуальной опоре метафору, олицетворение, эпитет, 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 упо-

требления, происхождения, активного и пассивного запаса и стилистической 

окраски; проводить с опорой на алгоритм лексический анализ слов; применять 

знания по лексике и фразеологии при выполнении языкового анализа различных 

видов и в речевой практике. 

Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике. 

Морфология. Культура речи. 

Распознавать по алгоритму учебных действий причастия и деепричастия, 
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наречия, служебные слова (предлоги, союзы, частицы), междометия, звукоподра-

жательные слова и проводить их морфологический разбор: определять общее 

грамматическое значение, морфологические 

признаки, синтаксические функции. 

Причастие. 

Характеризовать причастия как особую группу слов. Определять с направ-

ляющей помощью педагога признаки глагола и имени прилагательного в причастии. 

Распознавать с опорой на образец причастия настоящего и прошедшего вре-

мени, действительные и страдательные причастия. Различать и характеризовать с 

опорой на образец полные и краткие формы страдательных причастий. Склонять 

причастия. 

Проводить по алгоритму учебных действий морфологический разбор прича-

стий, применять это умение в речевой практике. 

Составлять по смысловой опоре словосочетания с причастием в роли зави-

симого слова. Конструировать по смысловой опоре причастные обороты. Опреде-

лять роль причастия в предложении. 

Уместно использовать причастия в речи. Различать созвучные причастия и 

имена прилагательные (висящий - висячий, горящий - горячий). Правильно упо-

треблять 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 прилага-

тельных; написания гласной перед суффиксом «-вш-« действительных причастий 

прошедшего времени, перед суффиксом «-нн-« страдательных причастий прошед-

шего времени; написания «не» с причастиями. 

Правильно расставлять по алгоритму учебных действий знаки препинания в 

предложениях с причастным оборотом. 

Деепричастие. 

Характеризовать деепричастия как особую группу слов. Определять с 

направляющей помощью педагога признаки глагола и наречия в деепричастии. 

Распознавать с опорой на образец деепричастия совершенного и несовер-

шенного вида. 

Проводить по алгоритму учебных действий морфологический разбор дее-

причастий, применять это умение в речевой практике. 

Конструировать по смысловой опоре деепричастный оборот. 

Определять роль деепричастия в предложении. 

Уместно использовать деепричастия в речи. Правильно ставить ударение в 

деепричастиях. 

Применять по визуальной опоре правила написания гласных в суффиксах 
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деепричастий; правила слитного и раздельного написания не с деепричастиями. 

Правильно по смысловой опоре строить предложения с одиночными деепри-

частиями и деепричастными оборотами 

Правильно по алгоритму учебных действий расставлять знаки препинания в 

предложениях с одиночным деепричастием и деепричастным оборотом. 

Наречие. 

Распознавать с опорой на образец наречия в речи. Определять общее грам-

матическое значение наречий; различать разряды наречий по значению; характе-

ризовать особенности словообразования наречий, их синтаксических свойств, роли в 

речи. 

Проводить по алгоритму учебных действий морфологический анализ наречий, 

применять это умение в речевой практике. 

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения 

наречий, постановки в них ударения. 

Применять по визуальной опоре правила слитного, раздельного и дефисного 

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

суффиксов «-а» и «-о» наречий с приставками «из-, до-, с-, в-, на-, за-«; употребления 

«ь» на конце наречий после шипящих; написания суффиксов наречий «-о « и «-е» 

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

раздельного написания «не» с наречиями. 

Слова категории состояния. 

Иметь общее представление о словах категории состояния в системе частей 

речи. 

Служебные части речи. 

Давать общую характеристику служебных частей речи; объяснять их отличия 

от самостоятельных частей речи. 

Предлог. 

Характеризовать предлог как служебную часть речи; различать с опорой на 

образец производные и непроизводные предлоги, простые и составные предлоги. 

Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистиче-

скими особенностями; соблюдать по визуальной опоре нормы правописания про-

изводных предлогов. 

Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений с 

предлогами, предлогов «из - с», «в - на» в составе словосочетаний; правила право-

писания по смысловой опоре производных предлогов. 

Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Союз. 

Характеризовать союз как служебную часть речи; различать с опорой на об-

разец разряды союзов по значению, по строению; объяснять роль союзов в тексте, в 
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том числе как средств связи однородных членов предложения и частей сложного 

предложения. 

Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями; соблюдать нормы правописания союзов, постановки с опорой на 

схему знаков препинания в сложных союзных предложениях, постановки с опорой 

на схему знаков препинания в предложениях с союзом и, связывающим однородные 

члены и части сложного предложения. 

Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в речевой 

практике. 

Частица. 

Характеризовать частицу как служебную часть речи; различать разряды ча-

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

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

особенности предложений с частицами. 

Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической 

окраской; соблюдать по визуальной опоре нормы правописания частиц. 

Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевой 

практике. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы 

междометий по значению; объяснять роль междометий в речи. Характеризовать 

особенности звукоподражательных слов и их употребление в разговорной речи, в 

художественной литературе. 

Проводить морфологический анализ междометий; применять это умение в 

речевой практике. 

Соблюдать с опорой на схему пунктуационные нормы оформления предло-

жений с междометиями. 

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предмет-

ные результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

          Общие сведения о языке. 

Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков.  

Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания с опорой на план, опорные 

слова объёмом не менее 8 предложений на основе жизненных наблюдений, личных 

впечатлений, чтения научно-учебной, художественной, научно-популярной и пуб-

лицистической литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, моно-

лог-повествование); выступать с научным сообщением с использованием презен-

тации, плана. 

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

на основе жизненных наблюдений (объём не менее 5 реплик). 
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Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным, научно-учебных, художественных, публицистических текстов различ-

ных 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 130 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, ху-

дожественных, публицистических текстов различных функциональносмысловых 

типов речи объёмом не менее 270 слов: подробно, сжато и выборочно с опорой на 

план, опорные слова передавать в устной и письменной форме содержание про-

слушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических 

текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного изло-

жения объём исходного текста должен составлять не менее 220 слов; для сжатого и 

выборочного изложения не менее 250 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соот-

ветствии с целью, темой и коммуникативным замыслом с использованием речевого 

клише. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литера-

турного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 100120 слов; сло-

варного диктанта объёмом 25-30 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 

100-120 слов, составленного с учётом ранее изученных правил содержащего не бо-

лее 24 орфограмм, 10 пунктограмм и не более 10 слов с непроверяемыми написа-

ниями); 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, главной мысли, грамматической связи пред-

ложений, цельности и относительной законченности; указывать по визуальной 

опоре способы и средства связи предложений в тексте; анализировать текст с точки 

зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи; анализировать 

языковые средства выразительности в тексте (фонетические, словообразовательные, 

лексические, морфологические). 

Распознавать с направляющей помощью педагога тексты разных функцио-

нально-смысловых типов речи; анализировать с опорой на алгоритм тексты разных 

функциональных разновидностей языка и жанров; применять эти знания при вы-

полнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 



 

Создавать по плану, опорным словам тексты различных функционально-

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

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

более предложений; сочинения объёмом от 80 слов с учётом стиля и жанра сочи-

нения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, 

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

вистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной дея-

тельности. 

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. 

Редактировать тексты: собственные и созданные другими 

обучающимися тексты с целью совершенствования их содержания и формы; сопо-

ставлять исходный и отредактированный тексты. 

Функциональные разновидности языка. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, объ-

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

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

различных функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи пред-

ложений в тексте. 

Создавать тексты с опорой на образец официально-делового стиля (заявле-

ние, объяснительная записка, автобиография, характеристика), публицистических 

жанров; оформлять деловые бумаги с опорой на образец. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соот-

ветствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики. Распознавать 

словосочетание и предложение как единицы 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 грамматическую 

синонимию словосочетаний. 

Применять нормы построения словосочетаний. 
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Предложение. 

Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления 

предложения в устной и письменной речи; различать функции знаков препинания. 

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, 

характеризовать с опорой на алгоритм их интонационные и смысловые особенности, 

языковые формы выражения побуждения в побудительных предложениях; исполь-

зовать в текстах публицистического стиля риторическое восклицание, вопрос-

но-ответную форму изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать с 

опорой на визуализацию способы выражения подлежащего, виды сказуемого и 

способы его выражения. Применять нормы построения простого предложения, ис-

пользования инверсии; применять нормы согласования сказуемого с подлежащим, в 

том числе выраженным словосочетанием, сложносокращёнными словами, словами 

большинство меньшинство, количественными сочетаниями. Применять с опорой на 

алгоритм нормы постановки тире между подлежащим и сказуемым. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, 

предложения полные и неполные (понимать особенности употребления неполных 

предложений в диалогической речи, соблюдения в устной речи интонации непол-

ного предложения). 

Различать с опорой на визуализацию виды второстепенных членов предло-

жения (согласованные и несогласованные определения, приложение как особый вид 

определения; прямые и косвенные дополнения, виды обстоятельств). 

Распознавать с направляющей помощью педагога односоставные предложе-

ния, их грамматические признаки, морфологические средства выражения главных 

членов; различать виды односоставных предложений (назывное предложение, 

определённо-личное предложение, неопределённоличное предложение, обобщён-

но-личное предложение, безличное предложение); характеризовать с направляющей 

помощью педагога грамматические различия односоставных предложений и дву-

составных неполных предложений; выявлять с опорой на алгоритм синтаксическую 

синонимию односоставных и двусоставных предложений; понимать особенности 

употребления односоставных предложений в речи; характеризовать грамматиче-

ские, интонационные и пунктуационные особенности предложений со словами «да», 

«нет». 

Характеризовать с использованием визуальной опоры признаки однородных 

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

однородные и неоднородные определения; находить обобщающие слова при одно-

родных членах; понимать особенности употребления в речи сочетаний однородных 

членов разных типов. 

Применять нормы построения предложений с однородными членами, свя-

занными двойными союзами «не только... но и, как... так и». 
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Применять при необходимости с визуальной поддержкой нормы постановки 

знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными попарно, с 

помощью повторяющихся союзов («и. и, или. или, либо. либо, ни. ни, то. то»); нормы 

постановки знаков препинания в предложениях с обобщающим словом при одно-

родных членах при необходимости с визуальной поддержкой. 

Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предложения 

с неоднородными определениями; простые предложения, осложнённые однород-

ными членами, 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 согласованных и несогласованных определений (в том числе прило-

жений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присо-

единительных конструкций. Применять нормы постановки знаков препинания в 

предложениях со сравнительным оборотом; нормы обособления согласованных и 

несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятель-

ств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций; нормы 

постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными кон-

струкциями, обращениями и междометиями. 

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения 

и вставные конструкции; понимать особенности употребления предложений с 

вводными словами, вводными предложениями и вставными конструкциями, обра-

щениями 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 предло-

жениями, вставными конструкциями, обращениями 

(распространёнными и нераспространёнными), междометиями. 

Распознавать при необходимости с визуальной поддержкой сложные пред-

ложения, конструкции с чужой речью (в рамках изученного). 

Проводить с опорой на алгоритм синтаксический разбор словосочетаний, 

синтаксический и пунктуационный разбор предложений; применять знания по 

синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в 

речевой практике. 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 

Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; 

понимать внутренние и внешние функции русского языка и уметь (самостоятельно, с 

помощью учителя и (или) других участников образовательного процесса) рассказать 

о них. 
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Язык и речь. 

Создавать с использованием речевого клише устные монологические выска-

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

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

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

выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к 

действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации) на бы-

товые, научно-учебные (в том числе лингвистические) темы (объём не менее 6 ре-

плик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, 

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 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соот-

ветствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литера-

турного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 120130 слов; сло-

варного диктанта объёмом 30-35 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 

120-130 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том 

числе содержащего не более 24 орфограмм, 15 пунктограмм и не более 10 слов с 

непроверяемыми написаниями). 

Текст. 

Анализировать с использованием речевого клише текст: определять и ком-

ментировать тему и главную мысль текста; подбирать заголовок, отражающий тему 

или главную мысль текста. 

Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу 

речи. 

Находить в тексте типовые фрагменты (описание, повествование, рассужде-

ние-доказательство, оценочные высказывания). 

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину 

или концовке. 

Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 

Создавать с использованием речевого клише высказывание на основе текста: 

выражать своё отношение к прочитанному или прослушанному в устной и пись-

менной форме. 

Создавать с использованием речевого клише тексты с опорой на жизненный и 
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читательский опыт; на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры 

объёмом 7 и более предложений или объёмом не менее 5-6 предложений сложной 

структуры, если этот объём позволяет раскрыть тему, выразить главную мысль); 

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

Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную и 

второстепенную информацию в тексте; извлекать информацию из различных ис-

точников, в том числе из лингвистических словарей 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. 

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных и прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов 

речи после предварительного анализа (для подробного изложения объём исходного 

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

не менее 280 слов). 

Редактировать собственные и созданные другими обучающимися тексты с 

целью совершенствования их содержания (проверка фактического материала, 

начальный логический анализ текста целостность, связность, информативность). 

Функциональные разновидности языка. 

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля; ос-

новные особенности языка художественной литературы; особенности сочетания 

элементов разговорной речи и разных функциональных стилей в художественном 

произведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать 

особенности их сочетания в пределах одного текста; понимать особенности упо-

требления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к раз-

личным функционально-смысловым типам речи, функциональным разновидностям 

языка. 

Использовать с помощью визуальной опоры при создании собственного тек-

ста нормы построения текстов, принадлежащих к различным функциональ-

но-смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка, нормы со-

ставления тезисов, конспекта, написания реферата. 

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

Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функцио-

нальной направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требо-

ваниям и языковой правильности; исправлять речевые недостатки, редактировать 

текст. 
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Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в 

сравнении с другими функциональными разновидностями языка. Распознавать с 

использованием опорной схемы метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, 

сравнение. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. Сложносочиненное 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 ча-

стей сложного предложения. 

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого пред-

ложения, интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными 

типами смысловых отношений между частями. 

Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в ре-

чи. 

Понимать основные нормы построения сложносочинённого предложения. 

Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых предло-

жений и простых предложений с однородными членами; использовать соответ-

ствующие конструкции в речи. 

Проводить при необходимости с опорой на алгоритм синтаксический и 

пунктуационный разбор сложносочинённых предложений. 

Применять нормы постановки знаков препинания в сложносочинённых 

предложениях. 

Сложноподчинённое предложение. 

Распознавать при необходимости с опорой на алгоритм сложноподчинённые 

предложения, выделять главную и придаточную части предложения, средства связи 

частей сложноподчинённого предложения. 

Различать при необходимости с опорой на таблицу подчинительные союзы и 

союзные слова. 

Различать при необходимости по смысловой опоре виды сложноподчинённых 

предложений по характеру смысловых отношений между главной и придаточной 

частями, структуре, синтаксическим средствам связи, выявлять особенности их 

строения. 

Выявлять с использованием опорной схемы сложноподчинённые предложе-

ния с несколькими придаточными, сложноподчинённые предложения с придаточной 

частью определительной, изъяснительной и обстоятельственной (места, времени, 

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

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение прида-

точных частей. 

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых предло-

жений и простых предложений с обособленными членами; использовать соответ-

ствующие конструкции в речи. 

Понимать основные нормы построения сложноподчинённого предложения, 

особенности употребления сложноподчинённых предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный разбор 

сложноподчинённых предложений. 

Применять при необходимости с опорой на образец нормы построения 

сложноподчинённых предложений и постановки знаков препинания в них. 

Бессоюзное сложное предложение. 

Характеризовать при необходимости с опорой на образец смысловые отно-

шения между частями бессоюзного сложного предложения, интонационное и 

пунктуационное выражение этих отношений 

Понимать основные грамматические нормы построения бессоюзного слож-

ного предложения, особенности употребления бессоюзных сложных предложений в 

речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзных сложных 

предложений. 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и 

союзных сложных предложений, использовать соответствующие конструкции в 

речи; применять нормы постановки знаков препинания в бессоюзных сложных 

предложениях. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи. 

Распознавать с использованием алгоритма последовательности действий, 

типы сложных предложений с разными видами связи. 

Понимать основные нормы построения сложных предложений с разными 

видами связи. 

Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный разбор сложных предложений 

с разными видами связи. 

Применять правила при необходимости с использованием опорной схемы 

постановки знаков препинания в сложных предложениях 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 высказы-

вание. 
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Применять правила построения предложений с прямой и косвенной речью, 

при цитировании. 

Включение обучающихся во внешние процедуры оценки достижений по 

предмету «Русский язык», в том числе всероссийские проверочные работы и другие 

подобные мероприятия, проводится только с желания самих обучающихся с ЗПР и 

их родителей (законных представителей). 

По результатам промежуточной оценки овладения содержанием учебного 

предмета «Русский язык» принимается решение о сохранении, корректировке по-

ставленных задач, обсуждения на психолого-педагогическом консилиуме (учеб-

но-методическом совете и (или) другом объединении) образовательной организации 

с целью выявления причин и согласования плана совместных действий педагоги-

ческого коллектива, организации взаимодействия с родителями обучающегося с 

ЗПР. 

2.2.1.2. Литература 

Программа по литературе включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по литературе. 

Пояснительная записка. 

Программа по литературе разработана с целью оказания методической по-

мощи учителю литературы в создании рабочей программы по учебному предмету, 

ориентированной на современные тенденции в образовании и активные методики 

обучения. 

Программа по литературе позволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы к 

формированию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в ФГОС ООО; 

определить обязательную (инвариантную) часть содержания по литературе; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

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

программой воспитания. 

Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе пред-

ставлены с учетом особенностей преподавания учебного предмета на уровне ос-

новного общего образования и особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР, планируемые предметные результаты распределены по годам обучения. 

Литература в наибольшей степени способствует формированию духовного 

облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее 

место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, 

в становлении основ их миропонимания и национального самосознания. Особен-

ности литературы как учебного предмета связаны с тем, что литературные произ-

ведения являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение 

мира, а богатство и многообразие человеческого бытия выражено в художественных 
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образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают 

их к нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и общечелове-

ческим. 

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение 

выдающихся художественных произведений русской и мировой литературы, что 

способствует постижению таких нравственных категорий, как добро, справедли-

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

художественного произведения, его анализ и интерпретация возможны лишь при 

соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя, которая зависит от 

возрастных особенностей обучающихся, их психического и литературного развития, 

жизненного и читательского опыта. 

Полноценное литературное образование на уровне основного общего обра-

зования невозможно без учета преемственности с учебным предметом «Литера-

турное чтение» на уровне начального общего образования, межпредметных связей с 

русским языком, учебным предметом «История» и учебными предметами пред-

метной области «Искусство», что способствует развитию речи, историзма мышле-

ния, художественного вкуса, формированию эстетического отношения к окружаю-

щему миру и его воплощения в творческих работах различных жанров. 

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного 

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

касающиеся отечественной и зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся с ЗПР перечислены при изу-

чении каждой монографической или обзорной темы и направлены на достижение 

планируемых результатов обучения литературе. 

Цели изучения литературы на уровне основного общего образования состоят в 

формировании у обучающихся потребности в качественном чтении, культуры чи-

тательского восприятия, понимания литературных текстов и 

создания собственных устных и письменных высказываний, в развитии чув-

ства причастности к отечественной культуре и уважения к другим культурам, ак-

сиологической сферы личности на основе высоких духовнонравственных идеалов, 

воплощенных в отечественной и зарубежной литературе. Специальной целью пре-

подавания литературы является целенаправленное развитие у обучающегося с ЗПР 

способности к адекватному восприятию и пониманию смысла различных литера-

турных произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и 

письменной форме. 

Достижение целей изучения литературы возможно при решении учебных за-

дач, которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу и учитывают особые образо-

вательные потребности обучающихся с ЗПР. 

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

нально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, с 
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обеспечением культурной самоидентификации, осознанием коммуникатив-

но-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, 

состоят в приобщении обучающихся к наследию отечественной и зарубежной 

классической литературы и лучшим образцам современной литературы, воспитании 

уважения к отечественной классике как высочайшему достижению национальной 

культуры, способствующей воспитанию патриотизма, формированию национально-

культурной идентичности и способности к диалогу культур, освоению духовного 

опыта человечества, национальных и общечеловеческих культурных традиций и 

ценностей; формированию гуманистического мировоззрения. 

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы 

для дальнейшего развития обучающихся, с формированием их потребности в си-

стематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, с гармони-

зацией отношений человека и общества, ориентированы на воспитание и развитие 

мотивации к чтению художественных произведений, как изучаемых на уроках ли-

тературы, так и прочитанных самостоятельно, что способствует накоплению пози-

тивного опыта освоения литературных произведений, в том числе в процессе уча-

стия в различных мероприятиях, посвященных литературе, чтению, книжной куль-

туре. 

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладаю-

щего эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, направлены на формиро-

вание у обучающихся системы знаний о литературе как искусстве слова, в том числе 

основных теоретико- и историколитературных знаний, необходимых для понима-

ния, анализа и интерпретации художественных произведений, умения воспринимать 

их в историкокультурном контексте, сопоставлять с произведениями других видов 

искусства; развитие читательских умений, творческих способностей, эстетического 

вкуса. 

Эти задачи направлены на развитие умения выявлять проблематику произве-

дений и их художественные особенности, комментировать авторскую позицию и 

выражать собственное отношение к прочитанному; воспринимать тексты художе-

ственных произведений в единстве формы и содержания, реализуя возможность их 

неоднозначного толкования в рамках достоверных интерпретаций, сопоставлять и 

сравнивать художественные произведения, их фрагменты, образы и проблемы как 

между собой, так и с произведениями других искусств, формировать представления 

о специфике литературы в ряду других искусств и об историко-литературном про-

цессе, развивать умения поиска необходимой информации с использованием раз-

личных источников, владеть навыками их критической оценки. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативноэстетических 

возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной 
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культуры, культуры своего народа, мировой культуры, направлены на совершен-

ствование речи обучающихся на примере высоких образцов художественной лите-

ратуры и умений создавать разные виды устных и письменных высказываний, ре-

дактировать их, а также выразительно читать произведения, в том числе наизусть, 

владеть различными видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно 

воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою. 

Содержание обучения в 5 классе: 

Мифология Мифы народов России и мира. 

Фольклор. 

Малые жанры: пословицы, поговорки, 

загадки. Сказки народов России и народов 

мира (не менее двух). 

Литература первой 

половины XIX века. 

И.А.Крылов. Басни (две по выбору). 

Например, «Волк на псарне», «Листы и Кор-

ни», «Свинья под Дубом», «Квартет», «Осёл

 и Соловей», «Ворона и 

Лисица». 

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

«Зимнее утро», «Зимний вечер», «Няне» и 

другие, «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях». 

М.Ю.Лермонтов. Стихотворение «Бородино». 

Н.В.Гоголь. Повесть «Ночь перед 

Рождеством» из сборника «Вечера на хуторе 

близ Диканьки». 
  



126 

 

Литература ХХ-ХХ1 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 Ва-

сильевского острова»; В.П.Катаев. «Сын 

полка» и другие. 

Произведения 
В.Г.Короленко, В.П.Катаева, 

В.П.Крапивина, Ю.П.Казакова, 

Зарубежная литература. 

Х.К.Андерсен. Сказки (одна по выбору). 

Например, «Снежная королева», «Соловей» и 

другие. 

Зарубежная сказочная проза (одно 

произведение по выбору). Например, 

Л.Кэрролл. «Алиса в Стране Чудес» (главы по 

выбору), Дж.Р.Р.Толкин «Хоббит, или Туда и 

обратно» (главы по выбору). Зарубежная 

проза о детях и подростках (одно произведе-

ние по выбору). 
Например, М.Твен. «Приключения Тома Сойера» (гла 
вы по выбору); Дж.Лондон. «Сказание о Ки-

ше»; Р.Брэдбери. Рассказы. Например, «Ка-

никулы», «Звук бегущих ног», «Зелёное утро» 

и другие произведения. Зарубежная приклю-

ченческая проза (одно произведение по вы-

бору). 

Например, Р.Л.Стивенсон. «Остров 

сокровищ», «Чёрная стрела» и другие. Зару-

бежная проза о животных (одно произведение 

по выбору). 

Э.Сетон-Томпсон. «Королевская аналостан-

ка»; Дж.Даррелл. «Говорящийсвёр-

ток»;Дж.Лондон. «Белый

 клык»; 

Дж.Р.Киплинг. «Маугли», «Рикки-Тикки- 

Тави» и другие произведения. 
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Содержание обучения в 6 классе:  

 

Античная литература. 
Гомер. Поэмы. «Илиада», «Одиссея» 

(фрагменты). 

Фольклор. 

Русские былины (одно произведение). 

Например, «Илья Муромец и Соловей- раз-

бойник», «Садко». Малые жанры 

фольклора: пословицы, поговорки, загадки. 

Древнерусская литература. 
«Повесть временных лет»: фрагмент 

«Сказание о белгородском киселе». 

Литература первой половины 

XIX века. 

А.С.Пушкин. Стихотворения (не менее 

двух). 

«Песнь о вещем Олеге», «Зимняя дорога», 

«Узник», «Туча» и другие. Роман 

«Дубровский». 

М.Ю.Лермонтов. Стихотворения (не менее 

двух). 

«Три пальмы», «Листок», «Утёс» и другие. 

А.В.Кольцов. Стихотворения (одно 

произведение). 

Например, «Косарь», «Соловей» и другие. 

Литература второй половины 

XIX века. 

Ф.И.Тютчев. Стихотворения (одно 

произведение). 

«Есть в осени первоначальной.», «С поляны

 коршун поднялся.». 

А.А.Фет. Стихотворения (одно 

произведение). 

«Учись у них - у дуба, у берёзы.», «Я пришёл

 к тебе с приветом.». 

И.С.Тургенев. Рассказ «Бежин луг». 

Н.С.Лесков. Сказ «Левша». 
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Л.Н.Толстой. Повесть «Детство» (главы). 

А.П.Чехов. Рассказы (два по выбору). 

Например, «Толстый и тонкий», «Хамеле-

он», «Смерть чиновника» и другие. 

А.И.Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». 

Литература XX века. 

Стихотворения отечественных 

поэтов начала XX века. 

А.А.Блок «Летний вечер». 

С.А.Есенин «Пороша». 

Стихотворения отечественных 

поэтов XX 

века 

Стихотворения О.Ф.Берггольц, 

В.С.Высоцкого, Е.А.Евтушенко, 

Ю.Д.Левитанского, Ю.П.Мориц, 

Б.Ш.Окуджавы (не менее двух стихотворе-

ний двух поэтов) 

Проза отечественных 

писателей конца XX - начала 

XXI века, в том числе о Ве-

ликой Отечественной 

войне. 

Б.Л.Васильев. Слово о писателе. 

Рассказ «Экспонат ^ ..». 

В.Г.Распутин. Слово о писателе. 

Рассказ «Уроки французского» (одно 

произведение по выбору) 

Произведения отечественных 

писателей на 

тему взросления человека. 

Р.П.Погодин «Кирпичные острова»; 

Р.И.Фраерман «Дикая собака Динго, или 

Повесть о первой любви»; Ю.И.Коваль 

«Самая лёгкая лодка в мире» (одно произ-

ведение по выбору) 

Произведения совре-

менных отечественных писа-

телей-фантастов. 

А.В.Жвалевский и Е.Б.Пастернак «Время 

всегда хорошее»; С.В.Лукьяненко 

«Мальчик и Тьма»; В.В.Ледерман 

«Календарь ма(й)я» (не менее двух) 

Литература народов 

Российской Федерации. 

М.Карим «Бессмертие» (фрагменты); 

Г.Тукай «Родная деревня», «Книга»; 

К.Кулиев «Когда на меня навалилась бе-

да...», «Каким бы малым ни был мой 

народ...», «Что б ни делалось на свете.» 

(одно произведение) 
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Д.Дефо. «Робинзон Крузо» (главы по вы-

бору). Дж.Свифт. «Путешествия 

Гулливера» (главы по выбору). Ж.Верн. 

Зарубежная литература. 
«Дети капитана Гранта» (главы по выбору). 

Х.ЛИ. «Убить пересмешника» (главы по 

выбору), Дж.К.Роулинг. «Гарри Поттер» 

(главы по выбору), Д.У.Джонс. «Дом с ха-

рактером» 

                                         Содержание обучения в 7 классе: 

Древнерусская литература. 
Древнерусские повести: «Поучение» 

Владимира Мономаха (в сокращении). 

Литература первой половины 

XIX века. 

А.С.Пушкин. Стихотворения (не менее 

трех). Например, «Во глубине сибирских 

руд.», «19 октября» («Роняет лес 

багряный свой убор.»), «И.И.Пущину», «На 

холмах Грузии лежит ночная мгла.» и

 другие. «Повести Белкина» 

(«Станционный смотритель»). Поэма 

«Полтава» (фрагмент) и другие. 

М.Ю.Лермонтов. Стихотворения (не менее 

трех). Например, «Узник», «Парус», 

«Тучи», «Желанье» («Отворите мне 

темницу.»), «Когда волнуется 

желтеющая нива.», «Ангел», «Молитва» («В 

минуту жизни трудную.») и другие. «Песня 

про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова». 

Н.В.Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». 

Литература второй половины 

XIX века. 

И.С.Тургенев. Рассказы из цикла «Записки 

охотника» (одно произведение по выбору). 

Например, «Бирюк», «Хорь и Калиныч» и 
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другие. 

Стихотворения в прозе. Например, 

«Русский язык», «Воробей» и другие. 

Л.Н.Толстой. Рассказ «После бала». 

Н.А.Некрасов. Стихотворения (одно 

произведение). 

Например, «Размышления у парадного 

подъезда», «Железная дорога» и другие. 

Поэзия второй половины XIX века. 

Ф.И.Тютчев, А.А.Фет, А.К.Толстой и другие 

(одно стихотворение по выбору). 

М.Е.Салтыков-Щедрин. Сказки (одно 

произведение по выбору). Например, «По-

весть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил», «Дикий помещик», «Премуд-

рый пискарь» и другие. 

Произведения отечественных и 

зарубежных писателей на историческую 

тему (одно произведение). Например, 

А.К.Толстого, Р.Сабатини, Ф.Купера. 

Литература конца XIX - начала 

XX века. 

А.П.Чехов. Рассказы (один по выбору). 

Например, «Тоска», «Злоумышленник» и 

другие. 

М.Горький. Ранние рассказы (одно 

произведение по выбору). Например, «Ста-

руха Изергиль» (легенда 

о Данко), «Челкаш» и другие. 

Сатирические произведения Отечественных 

и зарубежных писателей (не менее двух). 

Например, М.М.Зощенко, А.Т.Аверченко,

 Н.Тэффи, О.Генри, 

Я.Гашека. 

Литература первой половины 

XX века. 

А.С.Грин. Слово о писателе. Феерия «Алые 

паруса». 

Отечественная поэзия первой 

половины XX века. 

Стихотворения на тему мечты и реальности 

(одно-два по выбору). Например, 
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Стихотворения на тему мечты 

и реальности. 
стихотворения 

А.А.Блока, Н.С.Гумилёва, М.И.Цветаевой и

 других авторов. В.В.Маяковский. 

Стихотворения (одно по выбору). 

Например, «Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром Маяковским летом 

на даче», «Хорошее отношение к лошадям» 

и другие. А.П.Платонов. Рассказы (один по 

выбору). 

Например, «Юшка», «Неизвестный 

цветок» и другие. 

Литература второй половины 

XX века. 

В.М.Шукшин. Рассказы (один по выбору). 

Например, «Чудик», «Стенька Разин», 

«Критики» и другие. 

Стихотворения отечественных 

поэтов XXXXI веков. 

Стихотворения М.И.Цветаевой, 

Е.А.Евтушенко, Б.А.Ахмадулиной, 

Ю.Д.Левитанского - 3-4 стихотворения на 

выбор. 

Произведения отечественных

 прозаиков 

второй половины XX - начала 

XXI века. 

Ф.А.Абрамов. Слово о писателе. 

Рассказ «О чём плачут лошади». 

Ф.А.Искандер. Слово о писателе. 

Рассказ «Тринадцатый подвиг Геракла» 

(одно произведение по выбору). 

Тема взаимоотношения 

поколений, становления 

человека, выбора им 

жизненного пути. 

Л.Л.Волкова. «Всем выйти из кадра», 

Т.В.Михеева. «Лёгкие горы», У.Старк. 

«Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» (не 

менее двух произведений современных 

отечественных и зарубежных писателей) 

Зарубежная литература. 

Зарубежная новеллистика. 

М.де Сервантес Сааведра. Роман 

«Хитроумный 

Идальго Дон Кихот Ламанчский» (главы). 

П.Мериме. «Маттео Фальконе»; О.Генри. 

«Дары волхвов», «Последний лист», А. Де 

Сент-Экзюпери. Повесть-сказка 
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«Маленький принц» 
 (одно произведение по выбору). 

Содержание обучения в 8 классе:  

 

Древнерусская литература. 
Житийная литература. «Житие Сергия Ра-

донежского». 

Литература XVIII века. 
Д.И.Фонвизин. Слово о писателе. Комедия 

«Недоросль». 

Литература первой половины 

XIX века. 

А.С.Пушкин. Стихотворения (не менее 

двух). 

Например, «К Чаадаеву», «Анчар» и другие. 

«Маленькие трагедии» (одна пьеса по вы-

бору). 

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 таин-

ственной, холодной 

полумаски.», «Нищий» и другие. 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 произведение по выбору). 

Л.Н.Толстой. Повести и рассказы (одно 

произведение по выбору). Например, «От-

рочество» (главы). 

Литература первой половины 

XX века. Произведения 

И.С.Шмелёв. Рассказ «Как я стал 

писателем». 
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писателей русского 

зарубежья. 

М.А.Осоргин. Слово о писателе. Рассказ 

«Пенсне». 

Поэзия первой половины XX 

века. 

В.В.Маяковский. «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче». 

Б.Л.Пастернак. «Красавица моя, вся 

стать..», «Весна в лесу» (1-2

 на выбор). 

М.И.Цветаева. «Идёшь, на меня 

похожий.. ,»,»Бабушке». 

Литература второй половины 

XX века. 

А.Т.Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» 

(главы»Переправа», «Гармонь», «Два 

солдата»,»Поединок» и другие). 

М.А.Шолохов. Рассказ «Судьба человека». 

А.И.Солженицын. Рассказ «Матрёнин 

двор». 

Произведения отечественных прозаиков 

второй половины XXXXI* века (одно 

произведение по выбору). Например, про-

изведения Е.И.Носова, А.Н. и 

Б.Н.Стругацких, В.Ф.Тендрякова, 

Б.П.Екимова и другие. 

Произведения отечественных

 прозаиков 

второй половины XX-XXI 

века. 

Е.И.Носов. Слово о писателе. Рассказ «Кук-

ла» («Акимыч»). 

Произведения отечественных 

и зарубежных прозаиков вто-

рой половины XX-XXI века 

Одно произведение на тему «Человек в си-

туации нравственного выбора». 

Например, произведения В.П.Астафьева, 

Ю.В.Бондарева, Н.С.Дашевской, 

Дж.Сэлинджера, К.Патерсон, Б.Кауфман и 

другие. 

Поэзия второй половины XX - 

начала XXI века (не менее 

трёх стихотворений). 

Н.А.Заболоцкий. «Русское поле», «Вечер на 

Оке», «Уступи мне, скворец, уголок.». 

М.В.Исаковский. «Катюша», «Враги 
  



134 

 

 

сожгли 

родную хату». Е.А.Евтушенко. «Людей не-

интересных в мире нет.». 

Зарубежная литература. 
У.Шекспир. Трагедия «Ромео и Джульетта» 

(фрагменты по выбору). 

Содержание обучения в 9 классе:  

 

Древнерусская литература «Слово о полку Игореве» 

Литература XVIII века. 

М.В.Ломоносов. «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол Ея Величества Г 

осударыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года» и другие стихотворения 

(по выбору). 

Г.Р.Державин. Стихотворения (одно по вы-

бору). 

Например, «Властителям и судиям», 

«Памятник» и другие. Н.М.Карамзин. 

Повесть «Бедная Лиза». 

Литература первой 

половины XIX века. 

В.А.Жуковский. Баллады, элегии (одна по 

выбору). 

Например, «Светлана», «Невыразимое», 

«Море» и другие.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. Например, «Бесы», 

«Брожу ли я вдоль улиц шумных.», «.Вновь я 

посетил.», «Из Пиндемонти», «К морю», «К.» 

(«Я помню чудное мгновенье.»), «Мадон-

на», «Осень»(отрывок), «Отцы-пустынники и 

жёны непорочны.», «Пора, мой друг, пора! 

Покоя сердце просит.», «Поэт», «Пророк», 
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«Свободы сеятель пустынный.», «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее веселье.»), «Я вас 

любил: любовь ещё, быть может.», «Я па-

мятник себе воздвиг нерукотворный.» и 

другие. Поэма «Медный всадник». 

Роман в стихах «Евгений Онегин». 

М.Ю.Лермонтов. Стихотворения. 

Например, «Выхожу один я на дорогу.», 

«Дума», «И скучно и грустно», «Как часто, 

пёстрою толпою окружён.», «Молитва» («Я, 

Матерь Божия, ныне с молитвою.»), «Нет, ни 

тебя так пылко я люблю.», «Нет, я не Бай-

рон, я другой.», «Поэт» 

(«Отделкой золотой блистает мой 

кинжал.»), «Пророк», «Родина», «Смерть 

Поэта», «Сон» 

(«В полдневный жар в долине 

Дагестана.»), «Я жить хочу, хочу печали.» 

и другие. Роман «Герой нашего времени». 

Н.В.Гоголь. Поэма «Мёртвые души». 

Отечественная проза первой 

половины XIX в. 

(одно произведение по выбору). Например, 

произведения: «Лафертовская маковница» 

Антония Погорельского, «Часы и зеркало» 

А.А.Бестужева-Марлинского, «Кто 

виноват?» (главы по выбору) А.И.Герцена и 

другие. 

Зарубежная литература. 

Данте. «Божественная комедия» (один 

фрагмент по выбору). У.Шекспир. Трагедия 

«Гамлет» (фрагменты по выбору). И.- В.Гёте. 

Трагедия «Фауст» (один фрагмент по выбо-

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

выбору). Например, «Душа моя мрачна.

 Скорей, певец, скорей!..», 

«Прощание Наполеона» и другие. Поэма 

«Паломничество Чайльд-Г арольда» (не 

менее одного фрагмента по выбору). 
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Зарубежная проза первой половины XIX в. 

(одно произведение по выбору). Например, 

произведения Э.Т.А.Гофмана, В.Гюго, 

В.Скотта и других авторов. 
 

Планируемые результаты освоения программы по литературе на 

уровне основного общего образования. 

Результаты обучения по учебному предмету «Литература» оцениваются с 

учетом особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. 

Для обучающихся с ЗПР возможно изменение формулировки заданий на «пошаго-

вую», адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно-оценочного) 

материала, использование справочной информации. 

Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне ос-

новного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазви-

тия, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

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

жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отраженными в литературных 

произведениях; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли раз-

личных социальных институтов в жизни человека, представление об основных 

правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах меж-

личностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, в 

том числе с опорой на примеры из литературы; 

представление о способах противодействия коррупции, готовность к разно-

образной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопо-

мощи, в том числе с опорой на примеры из литературы, активное участие в само-

управлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и мно-
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гоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

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

изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур 

народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, ис-

кусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в 

том числе отраженным в художественных произведениях; уважение к символам 

России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране, обращая 

внимание на их воплощение в литературе; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с 

оценкой поведения и поступков персонажей литературных произведений; готов-

ность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 

поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность лич-

ности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе 

изучаемых литературных произведений; 

осознание важности художественной литературы и культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в 

разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский 

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

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алко-

голя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического психического здо-

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

в сети Интернет; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся соци-

альным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя соб-

ственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, умение принимать себя и других, не 
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осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на 

примеры из литературных произведений, уметь управлять собственным эмоцио-

нальным состоянием, сформированность навыка рефлексии, признание своего права 

на ошибку и такого же права другого человека с оценкой поступков литературных 

героев; 

6) трудового воспитания: 

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

школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

числе на основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с дея-

тельностью героев на страницах литературных произведений; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной про-

фессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность 

адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудо-

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

литературы, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образо-

вания и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потреб-

ностей; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

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

возможных последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, прино-

сящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с ли-

тературными произведениями, поднимающими экологические проблемы; осознание 

своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, тех-

нологической и социальной среды, готовность к участию в практической деятель-

ности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвя-

зях человека с природной и социальной средой с опорой на изученные и самостоя-

тельно прочитанные литературные произведения; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира, 

овладение основными навыками исследовательской деятельности с учетом специ-

фики литературного образования, установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия; 
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9) обеспечение адаптации обучающегося к изменяющимся условиям со-

циальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

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

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; изучение и 

оценка социальных ролей персонажей литературных произведений 

потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость 

опыту и знаниям других, в действии в условиях неопределенности, повышение 

уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, 

навыки и компетенции из опыта других, в выявлении и связывании образов, необ-

ходимость в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, поня-

тия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать 

дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие, 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в обла-

сти концепции устойчивого развития; анализировать и выявлять взаимосвязи при-

роды, общества и экономики; оценивать свои действия с учетом влияния на 

окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных гло-

бальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие из-

менения и их последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; воспри-

нимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, оценивать ситуацию 

стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оце-

нивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в про-

изошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные дей-

ствия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универ-

сальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художе-

ственных и учебных текстов, литературных героев и другие) и явлений (литера-

турных направлений, этапов историко-литературного процесса); 

устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их 

обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

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

критерии для выявления закономерностей и противоречий с учетом учебной задачи; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения по-

ставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений 

и процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умоза-

ключений, умозаключений по аналогии; формулировать гипотезы об их взаимо-

связях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с раз-

ными типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в лите-

ратурном образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и жела-

тельным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей литературного объекта изучения, причин-

но-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам прове-

денного наблюдения, опыта, исследования; владеть инструментами оценки досто-

верности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведе-

ниях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с ин-

формацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

литературной и другой информации или данных из источников с учетом предло-

женной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литера-

турную и другую информацию различных видов и форм представления находить 

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

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и 

другой информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надежность литературной и другой информации по 

критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и 

письменных текстах 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социаль-

ных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя 

аналогии в литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собесед-

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

дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение учебной задачи и поддержание благожелательности обще-

ния; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обна-

руживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведче-

ского эксперимента, исследования, проекта) 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анали-

зируя ситуации, изображенные в художественной литературе; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой) 

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

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и соб-

ственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) 

и корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об 

изучаемом литературном объекте; делать выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных дей-
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ствий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в литератур-

ном образовании; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план ее изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при реше-

нии учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и из-

менившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей, оценивать 

соответствие результата цели и условиям; 

развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять 

ими и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого 

человека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя примеры из художе-

ственной литературы; регулировать способ выражения своих эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над вза-

имоотношениями литературных героев; признавать свое право на ошибку и такое же 

право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной дея-

тельности: 

использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей; проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы 

на уроке литературы и во внеурочной учебной деятельности, определять свою роль 

(с учетом предпочтений и возможностей 

всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами ко-

манды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 

«мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению, и координировать свои действия с другими членами команды; оце-

нивать качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным 
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участниками взаимодействия на литературных занятиях; сравнивать результаты с 

исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, раз-

делять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета 

перед группой. 

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне ос-

новного общего образования должны обеспечивать: 

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

роли в формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных 

отличий художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) овладение элементарными умениями эстетического и смыслового анализа 

произведений устного народного творчества и художественной литературы, уме-

ниями воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, 

понимать художественную картину мира, отраженную в литературных произведе-

ниях, с учетом неоднозначности заложенных в них художественных смыслов; 

4) овладение умением анализировать произведение в единстве формы и со-

держания, определять тематику и проблематику произведения, родовую и жанровую 

принадлежность произведения; выявлять позицию героя, повествователя, рассказ-

чика, авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и 

воплощенные в нем реалии, характеризовать авторский пафос, выявлять особенно-

сти языка художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

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

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

оформления собственных оценок и наблюдений (художественная литература и 

устное народное творчество, проза и поэзия, художественный образ, факт и вымы-

сел, литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), 

роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, 

трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, сонет, эпи-

грамма, лироэпические (поэма, баллада), форма и содержание литературного про-

изведения, тема, идея, проблематика, пафос (героический, трагический, комиче-

ский), сюжет, композиция, эпиграф, стадии развития действия (экспозиция, завязка, 

развитие действия, кульминация, развязка, эпилог, авторское отступление, кон-

фликт), система образов, образ автора, повествователь, рассказчик, литературный 

герой (персонаж), лирический герой, лирический персонаж, речевая характеристика 

героя, реплика, диалог, монолог; ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, художе-

ственная деталь, символ, подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, 

гротеск; эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, гипербола; антитеза, аллего-

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

умолчание, параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс), стиль; стих и проза, 
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стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, 

строфа, афоризм; 

6) овладение базовым умением рассматривать изученные произведения в 

рамках историко-литературного процесса (определять с направляющей помощью 

педагога и при помощи «ленты времени» принадлежность произведения к истори-

ческому времени, определенному литературному направлению); 

7) овладение умением выявлять связь между важнейшими фактами биографии 

писателей (в том числе А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, 

Н.В.Гоголя) и особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, 

проблематики произведений; 

8) овладение умением сопоставлять произведения, их фрагменты, образы 

персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных литературных произ-

ведений, темы, проблемы, жанры, приемы, эпизоды текста; 

9) овладение умением сопоставлять по опорной схеме или опорным вопросам 

изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной литера-

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

10) совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся с ЗПР) читать, в том числе наизусть, не менее 10 про-

изведений и (или) фрагментов; 

11) овладение умением пересказывать прочитанное произведение по опорным 

схемам и наводящим вопросам, используя подробный, сжатый, выборочный, твор-

ческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и формули-

ровать вопросы к тексту; 

12) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, 

давать аргументированную оценку прочитанному; 

13) совершенствование умения создавать устные и письменные высказыва-

ния разных жанров, писать сочинение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения (не менее 200 слов), аннотацию, отзыв; 

14) овладение базовыми умениями самостоятельной интерпретации и оценки 

текстуально изученных художественных произведений древнерусской, классиче-

ской русской и зарубежной литературы и современных авторов (в том числе с ис-

пользованием методов смыслового чтения): «Слово о полку Игореве»; стихо-

творения М.В.Ломоносова, 

Г.Р.Державина; комедия Д.И.Фонвизина «Недоросль», повесть Н.М.Карамзина 

«Бедная Лиза», басни И.А.Крылова; стихотворения и баллады В.А.Жуковского, 

комедия А.С.Грибоедова «Горе от ума», произведения А.С.Пушкина: стихотворе-

ния, поэма «Медный всадник», роман в стихах «Евгений Онегин», роман «Капи-

танская дочка», повесть «Станционный смотритель», произведения 

М.Ю.Лермонтова: стихотворения, «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова», поэма «Мцыри», роман «Герой нашего 
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времени», произведения Н.В.Гоголя: комедия «Ревизор», повесть «Шинель», поэма 

«Мертвые души», стихотворения Ф.И.Тютчева, А.А.Фета, Н.А.Некрасова; «Повесть 

о том, как один мужик двух генералов прокормил» М.Е.Салтыкова-Щедрина, по 

одному произведению (по выбору) следующих писателей: Ф.М.Достоевский, 

И.С.Тургенев, Л.Н.Толстой, Н.С.Лесков, рассказы А.П.Чехова, стихотворения 

И.А.Бунина, А.А.Блока, В.В.Маяковского, С.А.Есенина, А.А.Ахматовой, 

М.И.Цветаевой, О.Э.Мандельштама, Б.Л.Пастернака, рассказ М.А.Шолохова 

«Судьба человека», поэма А.Т.Твардовского «Василий Теркин» (избранные главы); 

рассказы В.М.Шукшина: «Чудик», «Стенька Разин», рассказ А.И.Солженицына 

«Матренин двор», рассказ В.Г.Распутина «Уроки французского», по одному про-

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

второй половины ХХ-ХХ1 в.: не менее трех прозаиков по выбору (в том числе 

Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, В.В.Быков, Ф.А.Искандер, 

Ю.П.Казаков, В.Л.Кондратьев, Е.И.Носов, А.Н. и Б.Н.Стругацкие, В.Ф.Тендряков), 

не менее трех поэтов по выбору (в том числе Р.Г.Гамзатов, О.Ф.Берггольц, 

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

Н.А.Заболоцкий, Ю.П.Кузнецов, А.С.Кушнер, Б.Ш.Окуджава, 

Р.И.Рождественский, Н.М.Рубцов), Гомера, М.Сервантеса, У.Шекспира; 

15) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного 

творчества и художественной литературы как способа познания мира, источника 

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного разви-

тия; 

16) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формиро-

вать и обогащать свой круг чтения, в том числе за счет произведений современной 

литературы; 

17) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской 

деятельности (с приобретением опыта публичного представления полученных ре-

зультатов); 

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

информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные 

источники в библиотечных фондах, в том числе из числа верифицированных элек-

тронных ресурсов, включенных в федеральный перечень, для выполнения учебной 

задачи; применять ИКТ, соблюдать правила информационной безопасности. 

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 5 

классе обучающийся научится: 

начальным представлениям об общечеловеческой ценности литературы и её 

роли в воспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской Феде-

рации; 

понимать, что литература - это вид искусства, и что художественный текст 

отличается от текста научного, делового, публицистического; 
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владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать и оценивать 

прочитанные произведения: 

определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представ-

ления о родах и жанрах литературы; характеризовать героев- персонажей, давать их 

сравнительные характеристики по опорной схеме с направляющей помощью педа-

гога; 

понимать смысл теоретико-литературных понятий и учиться с направляющей 

помощью педагога использовать их в процессе анализа произведений: художе-

ственная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный 

образ; литературные жанры (народная сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, 

стихотворение, басня); тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; литературный 

герой (персонаж); портрет, пейзаж, художественная деталь; эпитет, сравнение, ме-

тафора, 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 искусства 

(с учётом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР); 

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

(не менее 3 поэтических произведений, не выученных ранее); 

пересказывать прочитанное произведение, по опорным словам, плану, ис-

пользуя подробный, сжатый пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному про-

изведению и с направляющей помощью педагога формулировать вопросы к тексту; 

участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении 

создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не 

менее 50 слов (с учётом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР); 

с направляющей помощью педагога осуществлять начальные умения интер-

претации и оценки изученных произведений фольклора и литературы; 

осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного 

творчества и художественной литературы для познания мира, а также для соб-

ственного развития; 

планировать с направляющей помощью педагога собственное досуговое чте-

ние, расширять свой круг чтения, в том числе за счёт произведений современной 

литературы для детей и подростков; 

участвовать в создании элементарных учебных проектов с направляющей 

помощью педагога и учиться публично представлять их результаты (с учётом ак-

туального уровня развития обучающихся с ЗПР); 

с направляющей помощью педагога демонстрировать начальные умения ис-

пользовать словари и справочники, в том числе в электронной форме; с направля-

ющей помощью педагога пользоваться электронными библиотеками и другими 
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интернет-ресурсами, соблюдая правила информационной безопасности. 

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 6 

классе обучающийся научится: 

иметь представления об общечеловеческой и духовно-нравственной ценности 

литературы, осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации 

иметь представления об особенностях литературы как вида словесного ис-

кусства, отличать художественный текст от текста научного, делового, публици-

стического; 

осуществлять элементарный смысловой анализ произведений фольклора и 

художественной литературы; воспринимать, анализировать и оценивать прочитан-

ное (с учётом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР); 

определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, поднятые 

автором; указывать родовую и жанровую принадлежность произведения, используя 

справочные материалы; выявлять позицию героя и авторскую позицию; характери-

зовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики по опорной 

схеме, плану; 

понимать сущность теоретико-литературных понятий и с направляющей по-

мощью педагога использовать их в процессе анализа произведений: художественная 

литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; 

роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, басня); тема, идея, проблема-

тика; сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие 

действия, кульминация, развязка; повествователь, рассказчик, литературный герой 

(персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, ху-

дожественная деталь; юмор; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипер-

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

сопоставлять с направляющей помощью педагога произведения, их фраг-

менты, образы персонажей, сюжеты разных литературных произведений, 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 (живопись, 

музыка, театр, кино); 

выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть произведения, и 

(или) фрагменты (не менее 4-5 поэтических произведений, не выученных ранее); 

пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, 

выборочный пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с 

направляющей помощью педагога формулировать вопросы к тексту 

участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении 

создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не 

менее 80 слов), писать сочинение по заданной теме с опорой на прочитанные про-
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изведения; 

владеть умениями интерпретации и оценки изученных произведений фольк-

лора, древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с 

использованием методов смыслового чтения; 

осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного 

творчества и художественной литературы для познания мира, а также для соб-

ственного развития; 

планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям педагога, в том числе за счёт произведений современной литературы 

для детей и подростков 

развивать умения коллективной проектной или исследовательской деятель-

ности с направляющей помощью педагога и учиться публично представлять полу-

ченные результаты 

развивать умение использовать словари и справочники, в том числе в элек-

тронной форме; пользоваться с направляющей помощью педагога электронными 

библиотеками и другими интернет-ресурсами, соблюдая правила информационной 

безопасности. 

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 7 

классе обучающийся научится: 

иметь представления об общечеловеческой и духовно-нравственной ценности 

литературы, осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; 

иметь представления о специфике литературы как вида словесного искусства, 

выявлять отличия художественного текста от текста научного, делового, публици-

стического; 

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

художественной литературы; воспринимать, анализировать и оценивать прочитан-

ное (с учётом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР), иметь представ-

ление, что в литературных произведениях отражена художественная картина мира; 

анализировать с направляющей помощью педагога произведение в единстве 

формы и содержания; определять тему, главную мысль и проблематику произве-

дения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, рас-

сказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности произве-

дения; характеризовать героев- персонажей, давать их сравнительные характери-

стики, оценивать систему персонажей; определять особенности композиции и ос-

новной конфликт произведения; объяснять своё понимание нравствен-

но-философской, социально-исторической проблематики произведений (с учётом 

актуального уровня развития обучающихся с ЗПР); 

понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико-

литературных понятий и учиться самостоятельно использовать их в процессе ана-
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лиза и интерпретации произведений: художественная литература и устное народное 

творчество; проза и поэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры 

(рассказ, повесть, роман, поэма, песня); тема, идея, проблематика; сюжет, компо-

зиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка; автор, повествователь, рассказчик, литературный герой 

(персонаж), лирический герой; портрет, пейзаж, интерьер; юмор, ирония; эпитет, 

метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; стихотворный 

метр (хорей, ямб, дактиль), ритм, рифма, строфа; 

выделять, с направляющей помощью педагога, в произведениях элементы 

художественной формы и обнаруживать связи между ними; 

сопоставлять по плану произведения, их фрагменты, образы персонажей, 

сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художе-

ственные приёмы, особенности языка; 

сопоставлять изученные произведения художественной литературы с произ-

ведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино); выразительно 

читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 6-7 поэтических произведений, 

не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом ак-

туального уровня развития обучающихся с ЗПР); 

пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды пере-

сказов, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно 

формулировать вопросы к тексту; 

участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать аргу-

ментированную оценку прочитанному; 

создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не 

менее 100-110 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на 

прочитанные произведения; с направляющей помощью педагога исправлять и ре-

дактировать собственные письменные тексты; с направляющей помощью педагога 

собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта на предложенную педагогом литера-

турную тему; 

с направляющей помощью педагога интерпретировать и оценивать тексту-

ально изученные художественные произведения древнерусской, русской и зару-

бежной литературы и современных авторов с использованием методов смыслового 

чтения; 

осознавать важность чтения и изучения произведений фольклора и художе-

ственной литературы для самостоятельного познания мира, развития собственных 

эмоциональных и эстетических впечатлений; 

планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомен-

дациям педагога, в том числе за счёт произведений современной литературы для 

детей и подростков; 
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участвовать в коллективной и индивидуальной проектной или исследова-

тельской деятельности и публично представлять полученные результаты; 

развивать умение использовать энциклопедии, словари и справочники, в том 

числе в электронной форме; самостоятельно пользоваться электронными библио-

теками и подбирать проверенные источники в интернет-библиотеках для выполне-

ния учебных задач, соблюдая правила информационной безопасности. 

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 8 

классе обучающийся научится: 

понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль в 

воспитании патриотизма и укреплении единства многонационального народа Рос-

сийской Федерации; 

понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять 

отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического 

проводить с опорой на план, образец смысловой анализ произведений худо-

жественной литературы; воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом актуального уровня развития 

обучающихся с ЗПР): 

анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять 

тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; 

выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учи-

тывая художественные особенности произведения и отражённые в нём реалии; ха-

рактеризовать по плану героев-персонажей, давать их сравнительные характери-

стики; выявлять особенности композиции и основной конфликт произведения; 

объяснять на базовом уровне своё понимание нравственно-философской, социаль-

но-исторической проблематики произведений (с учётом актуального уровня разви-

тия обучающихся с ЗПР); выявлять языковые особенности художественного про-

изведения, поэтической и прозаической речи; находить основные изобразитель-

но-выразительные средства, характерные для творческой манеры и стиля писателя 

понимать сущность и смысловые функции теоретико-литературных понятий и 

самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений: 

художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; худо-

жественный образ, факт, вымысел; роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, по-

весть, роман, баллада, поэма, песня, сонет, лиро-эпические (поэма, баллада); тема, 

идея, проблематика; сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: экс-

позиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; конфликт; система 

образов; автор, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лири-

ческий 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 истори-
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ко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность 

произведения к историческому времени, определённому литературному направле-

нию); 

выделять с направляющей помощью педагога в произведениях элементы ху-

дожественной формы и обнаруживать связи между ними; определять родожанровую 

специфику изученного художественного произведения; 

сопоставлять по плану, схеме произведения, их фрагменты, образы персона-

жей, литературные явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, 

темы, проблемы, жанры, эпизоды текста; 

сопоставлять по плану, схеме изученные произведения художественной ли-

тературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, 

музыка, театр, кино, фотоискусство) 

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

тических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к про-

изведению (с учётом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР) 

пересказывать изученное произведение, используя различные виды переска-

зов, отвечать на вопросы и самостоятельно формулировать вопросы к тексту 

участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить 

собственную позицию с позициями участников диалога, давать аргументированную 

оценку прочитанному; 

создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не 

менее 150 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на 

прочитанные произведения; с направляющей помощью педагога исправлять и ре-

дактировать собственные письменные тексты; собирать с направляющей помощью 

педагога, материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, эссе, отзыва на самостоятельно вы-

бранную литературную тему, применяя различные виды цитирования 

с направляющей помощью педагога интерпретировать и оценивать тексту-

ально изученные художественные произведения древнерусской, классической рус-

ской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов 

смыслового чтения; 

осознавать важность чтения и изучения произведений фольклора и художе-

ственной литературы как способа познания мира и окружающей действительности, 

источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства соб-

ственного развития; 

планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный кругозор 

по рекомендациям педагога, в том числе за счёт произведений современной лите-

ратуры; 

участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследователь-

ской деятельности и публично представлять полученные результаты; 
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самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в том 

числе в электронной форме; пользоваться электронными библиотеками и подбирать 

в сети Интернет проверенные источники для выполнения учебных задач; применять 

ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности. 

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 9 

классе обучающийся научится: 

- понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность лите-

ратуры, осознавать её роль в формировании гражданственности и патриотизма, 

уважения к своей Родине и её героической истории, укреплении единства много-

национального народа Российской Федерации 

- понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, 

выявлять главные отличия художественного текста от текста научного, делового, 

публицистического; 

- уметь самостоятельно проводить смысловой анализ произведений художе-

ственной литературы (от древнерусской до современной) с опорой на предложенный 

план; анализировать с опорой на образец, план литературные произведения разных 

жанров; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное 

(с учётом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР), иметь представление 

об условности художественной картины мира, отражённой в литературных произ-

ведениях с учётом неоднозначности заложенных в них художественных смыслов; 

- анализировать по предложенному плану произведение в единстве формы и 

содержания; определять тематику и проблематику произведения, его родовую и 

жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и 

авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и отра-

женные в нём реалии; характеризовать по плану героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять особенности 

композиции и основной конфликт произведения; выявлять, с направляющей помо-

щью педагога, формы авторской оценки героев, событий, характер авторских вза-

имоотношений с читателем как адресатом произведения; объяснять своё понимание 

нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики 

произведений (с учётом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР); 

- выявлять языковые особенности художественного произведения, поэтиче-

ской и прозаической речи; находить, с направляющей помощью педагога основные 

изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры пи-

сателя; 

- понимать сущность и смысловые функции теоретико-литературных понятий 

и использовать их с направляющей помощью педагога в процессе анализа и интер-

претации произведений: художественная литература и устное народное творчество; 

проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; литературные направления 

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

жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, баллада, посла-
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ние, поэма, ода, элегия, песня, отрывок, сонет, лиро-эпические (поэма, баллада); 

тема, идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и 

другое); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, за-

вязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог; конфликт; образ автора, 

повествователь, рассказчик, литературный 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; сти-

хотворный метр (хорей, ямб, дактиль), 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 

фактами 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 

художественной формы и обнаруживать связи между ними; определять родо-

жанровую специфику изученного художественного произведения; 

- сопоставлять по плану, образцу произведения, их фрагменты, образы пер-

сонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных литературных произве-

дений, темы, проблемы, жанры, эпизоды текста; 

- сопоставлять по плану, образцу изученные произведения художественной 

литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, 

музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

- 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); 

- пересказывать изученное произведение, используя различные виды устных и 

письменных пересказов, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и 

самостоятельно формулировать вопросы к тексту; 

- участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить 

собственную позицию с мнениями участников дискуссии, давать аргументирован-

ную оценку прочитанному и отстаивать свою точку зрения; 

- 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 про-

блемный вопрос; с направляющей помощью педагога исправлять и редактировать 

собственные и чужие письменные тексты; собирать с направляющей помощью пе-

дагога материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

таблицы, схемы, доклада, конспекта, эссе, отзыва, рецензии на самостоятельно вы-
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бранную литературную тему, применяя различные виды цитирования; 

- с направляющей помощью педагога интерпретировать и оценивать тексту-

ально изученные художественные произведения древнерусской, классической рус-

ской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов 

смыслового чтения 

- осознавать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора 

и художественной литературы как способа познания мира и окружающей действи-

тельности, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства 

собственного развития; 

- планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный кругозор 

по рекомендациям педагога, а также проверенных интернет- ресурсов, в том числе за 

счёт произведений современной литературы 

- участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследователь-

ской деятельности и уметь публично презентовать полученные результаты; 

- уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справоч-

ной литературой, информационно-справочными системами, в том числе в элек-

тронной форме; пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указа-

телями, системой поискав сети Интернет; применять ИКТ, соблюдая правила ин-

формационной безопасности. 

При планировании предметных результатов освоения рабочей программы 

следует учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетенций 

происходит у разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени, что 

диктует необходимость дифференцированного и индивидуального подхода к ним и 

применения разных стратегий и создания индивидуальных образовательных траек-

торий достижения этих результатов. 

2.2.1.5. История. 

Программа по истории включает пояснительную записку, содержание обу-

чения, планируемые результаты освоения программы по истории. 

Пояснительная записка. 

Программа по истории разработана с целью оказания методической помощи 

учителю истории в создании рабочей программы по учебному предмету, ориенти-

рованной на современные тенденции в образовании и активные методики обучения. 

Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии обуче-

ния, воспитания и развития обучающихся с ЗПР средствами истории, устанавливает 

обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по 

классам и структурирование его по разделам и темам курса, с учетом особых обра-

зовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. 
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Место истории в системе основного общего образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, 

вкладом в становление личности человека. История представляет собирательную 

картину жизни людей во времени, их социального, созидательного, нравственного 

опыта. Она служит важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем 

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

История дает возможность познания и понимания человека и общества в связи 

прошлого, настоящего и будущего. 

Целью программы по истории является формирование и развитие личности 

школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и 

предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает 

формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, 

понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее 

народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 

личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачами изучения истории являются: 

формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнона-

циональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, 

при особом внимании к месту и роли России во всемирноисторическом процессе; 

воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

-многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимо-

понимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества 

развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся в раз-

личных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности; 

формирование у обучающихся умений применять исторические знания в 

учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэт-

ничном и многоконфессиональном обществе. 

Последовательность изучения тем в рамках программы по истории в пределах 

одного класса может варьироваться. 

В содержании обучения выделены темы, изучение которых проводится в 

ознакомительном плане. Педагог самостоятельно определяет объем изучаемого 

материала. 

Содержание обучения в 5 классе представлено в таблице: 
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Всеобщая история. 

История Древнего мира. 

Введение. Что изучает история. Источники ис-

торических знаний Специальные 

(вспомогательные) исторические дисциплины. 

Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и 

«н. э.»). Историческая карта. 

Первобытность. 

Происхождение, расселение и эволюция 

древнейшего человека. Условия жизни и 

занятия первобытных людей. Овладение огнем. 

Появление человека разумного. Охота и 

собирательство. Присваивающее хозяйство. Род 

и родовые отношения. Древнейшие 

земледельцы и скотоводы: трудовая 

деятельность, изобретения. Появление ремесел. 

Производящее хозяйство. Развитие обмена и 

торговли. Переход от родовой к соседской об-

щине. Появление знати. Представления об 

окружающем мире, верования первобытных 

людей. Искусство первобытных людей. Разло-

жение первобытнообщинных отношений. На 

пороге цивилизации. 
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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 

государственной власти. Объединение Египта. 

Управление государством (фараон, вельможи, 

чиновники). 

Положение и повинности населения. Развитие 

земледелия, скотоводства, ремесел. Рабы. От-

ношения Египта с соседними народами. Египет-

ское войско. Завоевательные походы фараонов; 

Тутмос III. Могущество Египта при Рамсесе II. 

Религиозные верования египтян. Боги Древнего 

Египта. Храмы и жрецы. Пирамиды и гробницы. 

Фараон-реформатор Эхнатон. Познания 

древних египтян (астрономия, математика, ме-

дицина). Письменность (иероглифы, 

папирус). Открытие Ж.Ф.Шампольона. 

Искусство Древнего Египта (архитектура, рель-

ефы, фрески). 

Древние цивилизации 

Месопотамии. 

Природные условия Месопотамии 

(Междуречья). 

Занятия населения. Древнейшие города- 

государства. 

Создание единого государства. Письменность. 

Мифы и сказания. 

Древний Вавилон. Царь Хаммурапи и его законы. 

Ассирия. Завоевания ассирийцев. Создание 

сильной державы. Культурные сокровища Ни-

невии. Гибель империи. Усиление 
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Нововавилонского царства. Легендарные 

памятники города Вавилона. 

Восточное Средиземно-

морье в 

древности. 

Природные условия, их влияние на занятия жи-

телей. Финикия: развитие ремёсел, 

караванной и морской торговли. Города- госу-

дарства. Финикийская колонизация. 

Финикийский алфавит. Палестина и её 

население. Возникновение Израильского 

государства. Царь Соломон. Религиозные 

верования. Ветхозаветные сказания. 

Персидская держава. 

Завоевания персов. Государство Ахеменидов. 

Великие цари: Кир II Великий, Дарий I. Расши-

рение территории державы. 

Государственное устройство. Центр и сатрапии, 

управление империей. Религия персов. 

Древняя Индия. 

Природные условия Древней Индии. Занятия 

населения. Древнейшие города-государства. 

Приход ариев в Северную Индию. Держава 

Маурьев. Государство Гуптов. Общественное 

устройство, варны. Религиозные верования 

древних индийцев. Легенды и сказания. 

Возникновение и распространение буддизма. 

Культурное наследие Древней Индии (эпос и 

литература, художественная культура, научное 

познание). 

Древний Китай. 

Природные условия Древнего Китая. 

Хозяйственная деятельность и условия жизни 

населения. Древнейшие царства. Создание объ-

единенной империи. Цинь Шихуанди. 

Возведение Великой Китайской стены. 

Правление династии Хань. Жизнь в империи: 

правители и подданные, положение различных 

групп населения. Развитие ремесел и торговли. 

Великий шелковый путь. Религиозно 

философские учения. Конфуций. Научные зна-

ния и изобретения древних китайцев. Храмы. 
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Древняя Греция. 

Эллинизм Древнейшая 

Греция 

Природные условия Древней Греции. Занятия 

населения. Древнейшие государства на Крите. 

Расцвет и гибель Минойской цивилизации. Гос-

ударства ахейской Греции (Микены, 

Тиринф). Троянская война. Вторжение 

дорийских племён. Поэмы Гомера «Илиада», 

«Одиссея». 

Греческие полисы. 

Подъем хозяйственной жизни после «темных 

веков». 

Развитие земледелия и ремесла. Становление 

полисов, их политическое устройство. Аристо-

кратия и демос. 

Великая греческая колонизация. Метрополии и 

колонии. 

Афины: утверждение демократии. Законы 

Солона. 

Реформы Клисфена, их значение. Спарта: ос-

новные группы населения, политическое 

устройство. 

Спартанское воспитание. Греко-персидские 

войны. Причины войн. Походы 

персов на Грецию. Битва при Марафоне, ее зна-

чение. 

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 рабо-

владения. Пелопоннесская война: причины, 

участники, итоги. Упадок Эллады. 

Культура Древней Гре-

ции. 

Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и 

жрецы. Развитие наук. Греческая философия. 

Школа образование. Литература. Греческое ис-

кусство: архитектура, скульптура. 
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Повседневная жизнь и быт древних греков. Досуг

 (театр, спортивные состязания). 

Общегреческие игры в Олимпии. 

Македонские завоевания. 

Эллинизм. 

Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. 

Главенство Македонии над греческими 

полисами. Коринфский союз. Александр Маке-

донский и его завоевания на Востоке. Распад 

державы Александра Македонского. Эллини-

стические государства Востока. 

Культура эллинистического мира. Александрия 

Египетская. 

Древний Рим. 

Возникновение 

Римского государства. 

Природа и население Апеннинского 

полуострова в древности. Этрусские города- 

государства. Наследие этрусков. Легенды об ос-

новании Рима. Рим эпохи царей. Республика 

римских граждан. Патриции и плебеи. 

Управление и законы. Римское войско. 

Верования древних римлян. Боги. Жрецы. Заво-

евание Римом Италии. 

Римские завоевания в 

Средиземноморье. 

Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при 

Каннах. Поражение Карфагена. Установление 

господства Рима в Средиземноморье. Римские 

провинции. 

Поздняя Римская 

республика. Гражданские 

войны. 

Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Раб-

ство. Борьба за аграрную реформу. 

Деятельность братьев Гракхов: проекты 

реформ, мероприятия, итоги. Гражданская война 

и установление диктатуры Суллы. Восстание 

Спартака. Участие армии в гражданских войнах. 

Первый триумвират. Гай Юлий Цезарь: путь к 

власти, диктатура. Борьба между наслед-

никами Цезаря. Победа 

Октавиана. 

Расцвет и падение 

Римской империи. 

Установление императорской власти. Октавиан 

Август. Императоры Рима: завоеватели и 
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правители. Римская империя: территория, 

управление. Римское гражданство. 

Повседневная жизнь в столице и провинциях. 

Возникновение и распространение 

христианства. Император Константин I, перенос 

столицы в Константинополь. Разделение 

Римской империи на Западную и Восточную ча-

сти. Начало Великого переселения народов. Рим 

и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего 

Рима. 

Римская литература, «золотой век» поэзии. 

Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. 

Римские историки. Искусство Древнего Рима: 

архитектура, скульптура. Пантеон. 

Обобщение. 
Историческое и культурное наследие 

цивилизаций Древнего мира. 

189.4. Содержание обучения в 6 классе представлено в таблице:  
 

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 варварских королевств. Завоевание 

франками Галлии. Хлодвиг. Усиление 

королевской власти. «Салическая правда». 

Принятие франками христианства. 

Франкское государство в VШ-IX вв. Усиление 

власти майордомов. Карл Мартелл и его военная 

реформа. Завоевания Карла Великого. 

Управление империей. «Каролингское 

возрождение». Верденский раздел, его причины и

 значение. 

рождение». Верденский раздел, его причины и 

значение. 

Образование государств во Франции, Г ермании, 

Италии. Священная Римская империя. Британия 
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и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: 

общественный строй, завоевания. Ранние 

славянские государства. Возникновение 

Венгерского королевства. Христианизация 

Европы. Светские правители и папы. 

Византийская империя в 

1У-Х1 вв. 

Территория, население империи ромеев. 

Византийские императоры; Юстиниан. 

Кодификация законов. Внешняя политика 

Византии. Византия и славяне. Власть 

императора и церковь. Церковные соборы. 

Культура Византии. Образование и книжное дело. 

Художественная культура (архитектура, мозаика, 

фреска, иконопись). 

Арабы в У1-Х1 вв. 

Природные условия Аравийского полуострова. 

Основные занятия арабов. Традиционные 

верования. Пророк Мухаммад и возникновение 

ислама. Хиджра. Победа новой веры. Коран. За-

воевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и 

распад. Культура исламского мира. Образование 

и наука. Роль арабского языка. Расцвет литера-

туры и искусства. Архитектура. 

Средневековое европей-

ское общество. 

Аграрное производство. Натуральное хозяйство. 

Феодальное землевладение. Знать и рыцарство: 

социальный 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. 

Средневековые города-республики. Развитие 

торговли. Ярмарки. Торговые пути в 

Средиземноморье и на Балтике. Ганза. Облик 

средневековых городов. Образ жизни и быт го-

рожан. Церковь и духовенство. Разделение хри-

стианства на католицизм и православие. 
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Борьба пап за независимость церкви от светской 

власти. Крестовые походы: цели, участники, 

итоги. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: 

причины возникновения и распространения. 

Преследование еретиков. 

Государства Европы в 

ХП-ХУ вв. 

Усиление королевской власти в странах 

Западной Европы. Сословно-представительная 

монархия. Образование централизованных 

государств в Англии, Франции. Столетняя война; 

Ж.Д'Арк. Священная Римская империя в ХП-ХУ 

вв. Польско-литовское государство в Х1У-ХУ вв. 

Реконкиста и образование централизованных 

государств на Пиренейском полуострове. Ита-

льянские государства в Х11-ХУ вв. Развитие 

экономики в европейских странах в период зре-

лого Средневековья. Обострение социальных 

противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота 

Тайлера). Гуситское движение в Чехии. Визан-

тийская империя и славянские государства в 

ХП-ХУ вв. Экспансия турок- османов. Османские 

завоевания на Балканах. Падение Константино-

поля. 

Культура средневековой 

Европы. 

Представления средневекового человека о мире. 

Место религии в жизни человека и общества. 

Образование: школы и университеты. 

Сословный характер культуры. Средневековый 

эпос. Рыцарская литература. Городской и кре-

стьянский фольклор. Романский и 

готический стили в художественной культуре. 

Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. 

Раннее Возрождение: художники и их творения.

 Изобретение европейского 

книгопечатания; И.Гутенберг. 

Страны Востока в 

Средние века. 

Османская империя: завоевания турок-османов 

(Балканы, падение Византии), управление 

империей. Положение покоренных народов. 
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Монгольская держава: общественный строй 

монгольских племен, завоевания Чингисхана и 

его потомков, управление подчиненными 

территориями. Китай: империи, правители и 

подданные, борьба против завоевателей. Япония в 

Средние века: образование государства, власть 

императоров и управление сегунов. 

Индия: раздробленность индийских княжеств, 

вторжение мусульман. Делийский султанат. 

Культура народов Востока. Литература. 

Архитектура. Традиционные искусства и 

ремесла. 

Г осударства доколум-

бовой Америки в Сред-

ние века. 

Цивилизации майя, ацтеков и инков: 

общественный строй, религиозные верования, 

культура. Появление европейских завоевателей. 

Обобщение. 
Историческое и культурное наследие Средних 

веков. 

История России. От 

Руси к Российскому 

Государству. Введение. 

Роль и место России в мировой истории. Про-

блемы периодизации российской истории. Ис-

точники по истории России. 

Народы и государства на 

территории нашей стра-

ны в древности. 

Восточная Европа в 

середине I тыс. н. э. 

Заселение территории нашей страны человеком. 

Палеолитическое искусство. Петроглифы 

Беломорья и Онежского озера. Особенности пе-

рехода от присваивающего хозяйства к произво-

дящему. Ареалы древнейшего 

земледелия и скотоводства; появление 

металлических орудий и их влияние на перво-

бытное общество; центры древнейшей метал-

лургии. Кочевые общества евразийских степей в 

эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и её 

роль в распространении культурных взаимовли-

яний. Появление первого в мире колесного 

транспорта. 

Народы, проживавшие на этой территории до 

середины I тысячелетия до н. э. Скифы и скифская 

культура. Античные города- 
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государства Северного Причерноморья. 

Боспорское царство. Пантикапей. Античный 

Херсонес. Скифское царство в Крыму; Дербент. 

Великое переселение народов. Миграция готов. 

Нашествие гуннов. Вопрос о славянской 

прародине и происхождении славян. Расселение 

славян, их разделение на три ветви - восточных, 

западных и южных. Славянские общности Во-

сточной Европы. Их соседи - балты и финно- 

угры. Хозяйство восточных славян, их 

общественный строй и политическая 

организация. Возникновение княжеской власти. 

Традиционные верования. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и 

Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский 

каганат. Волжская Булгария. 

Русь в IX - начале XII вв.

 Образование 

государства Русь. 

Исторические условия складывания русской 

государственности: природно-климатический 

фактор и политические процессы в Европе в 

конце I тыс. н. э. Формирование новой полити-

ческой и этнической карты континента. 

Первые известия о Руси. Проблема образования 

государства Русь. Скандинавы на Руси. Начало 

династии Рюриковичей. 

Формирование территории государства Русь. 

Дань и полюдье. Первые русские князья. Отно-

шения с Византийской империей, странами Цен-

тральной, Западной и Северной Европы, кочев-

никами европейских степей. Русь в международ-

ной торговле. Путь из варяг в греки. Волжский 

торговый путь. Языческий пантеон. Принятие

 христианства и его значение. 

Византийское наследие на Руси. 

Русь в конце X - начале 

XII вв. 

Территория и население государства Русь и (или) 

Русская земля. Крупнейшие города Руси. Новго-

род как центр освоения Севера Восточной 
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Европы, колонизация Русской равнины. 

Территориально-политическая структура Руси, 

волости. Органы власти: князь, посадник, ты-

сяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. 

Борьба за власть между сыновьями Владимира 

Святого. Ярослав Мудрый. Русь при 

Ярославичах. Владимир Мономах. Русская цер-

ковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в 

исторической науке. Князья, дружина. 

Духовенство. Городское население. Купцы. Ка-

тегории рядового и зависимого населения. Древ-

нерусское право: Русская Правда; 

церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евра-

зии. Внешняя политика и международные связи: 

отношения с Византией, печенегами, половцами 

(Дешт-и-Кипчак). Отношения со странами Цен-

тральной, Западной и Северной Европы. Херсонес 

в культурных контактах Руси и Византии. 

Культурное простран-

ство. 
Русь в общеевропейском культурном контексте. 

Картина мира средневекового человека. 

Повседневная жизнь, сельский и городской быт. 

Положение женщины. Дети и их воспитание. 

Календарь и хронология 

Культура Руси. Формирование единого 

культурного пространства. Кирилло- 

мефодиевская традиция на Руси. Письменность. 

Распространение грамотности, берестяные 

грамоты. «Новгородская псалтирь». 

«Остромирово Евангелие». Появление 

древнерусской литературы. «Слово о Законе и 

Благодати». Произведения летописного жанра. 

«Повесть временных лет». Первые русские жития. 

Произведения Владимира Мономаха. 
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Иконопись. Искусство книги. Архитектура. 

Начало храмового строительства: Десятинная 

церковь, София Киевская, София Новгородская. 

Материальная культура. Ремесло. Военное дело и 

оружие. 

Русь в середине XII - 

начале XIII вв. 

Формирование системы земель - 

самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода 

Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, 

Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, 

имевшие особый статус: Киевская и 

Новгородская. Эволюция общественного строя и 

права. Внешняя политика русских земель. 

Формирование региональных центров культуры: 

летописание и памятники литературы: Киево-

Печерский патерик, моление Даниила 

Заточника, «Слово о полку Игореве». 

Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: 

Успенский собор во Владимире, церковь Покрова 

на Нерли, Георгиевский собор Юрьева- Поль-

ского. 

Русские земли и их со-

седи в середине XIIIXIV 

вв. 

Возникновение Монгольской империи. 

Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы 

Батыя на Восточную Европу. Возникновение Зо-

лотой орды. Судьбы русских земель после мон-

гольского нашествия. Система зависимости рус-

ских земель от ордынских ханов (т.н. ордынское 

иго). 

Южные и западные русские земли. 

Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских земель. 

Северо-западные земли: Новгородская и 

Псковская. Политический строй Новгорода и 

Пскова. Роль вече и князя. Новгород и немецкая Г 

анза. 

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на 

западных границах Руси. Александр Невский: 
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его взаимоотношения с Ордой. Княжества Севе-

ро-Восточной Руси. Борьба за великое княжение 

Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. 

Усиление Московского княжества. Дмитрий

 Донской. Куликовская битва. 

Закрепление первенствующего положения 

московских князей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль 

православной церкви в ордынский период рус-

ской истории. Святитель Алексий 

Московский и преподобный Сергий 

Радонежский. 

Народы и государства 

степной зоны Восточной 

Европы и Сибири в 

ХШ-XV вв. 

Золотая орда: государственный строй, 

население, экономика, культура. Города и коче-

вые степи. Принятие ислама. Ослабление госу-

дарства во второй половине XIV в., нашествие 

Тимура. 

Распад Золотой орды, образование татарских 

ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. 

Астраханское ханство. Ногайская орда. 

Крымское ханство. Ногайская Орда. 

Касимовское ханство. Народы Северного 

Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья 

(Каффа, Тана, Солдайя и другие) и их роль в си-

стеме торговых и политических связей Руси с 

Западом и Востоком. 

Культурное простран-

ство. 

Изменения в представлениях о картине мира в 

Евразии в связи с завершением монгольских за-

воеваний. Культурное взаимодействие 

цивилизаций. Межкультурные связи и 

коммуникации (взаимодействие и 

взаимовлияние русской культуры и культур 

народов Евразии). Летописание. Литературные 

памятники Куликовского цикла. Жития. 

Епифаний Премудрый. Архитектура. 

Изобразительное искусство. Феофан Грек. 

Андрей Рублев. 
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Формирование единого 

Русского государства в 

XV веке. 

Борьба за русские земли между Литовским и 

Московским государствами. Объединение 

русских земель вокруг Москвы. Междоусобная 

война в Московском княжестве второй четверти 

XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV 

в.: политический строй, отношения с Москвой, 

Ливонским орденом, Ганзой, Великим 

княжеством Литовским. Падение Византии и рост 

церковно-политической роли Москвы в право-

славном мире. Теория «Москва - третий Рим». 

Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. 

Ликвидация зависимости от Орды. Расширение

 международных связей 

Московского государства. Принятие 

общерусского Судебника. Формирование 

аппарата управления единого государства. Пере-

мены в устройстве двора великого князя: новая 

государственная символика; царский титул и ре-

галии; дворцовое и церковное строительство. 

Московский Кремль. 

Культурное простран-

ство. 

Изменения восприятия мира. Сакрализация ве-

ликокняжеской власти. Флорентийская уния. 

Установление автокефалии русской церкви. 

Внутрицерковная борьба (иосифляне и 

нестяжатели, ереси). Ереси. Геннадиевская Биб-

лия. Развитие культуры единого Русского госу-

дарства. Летописание: общерусское и регио-

нальное. Житийная литература. 

«Хождение за три моря» Афанасия Никитина. 

Архитектура. Русская икона как феномен миро-

вого искусства. Повседневная жизнь 

горожан и сельских жителей в древнерусский и 

раннемосковский периоды. 

Обобщение. Наш край с древнейших времён до конца XV в. 

Содержание обучения в 7 классе:   
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Всеобщая история. 

История Нового времени. 

Конец XV - XVII в. 

Введение. 

Понятие «Новое время». Хронологические рамки 

и периодизация истории Нового времени. 

Великие географические 

открытия. 

Предпосылки Великих географических 

открытий. Поиски европейцами морских путей в 

страны Востока. Экспедиции Колумба. Торде-

сильясский договор 1494 г. Открытие Васко да 

Гамой морского пути в Индию. Кругосветное 

плавание Магеллана. Плавания Тасмана и от-

крытие Австралии. Завоевания конкистадоров в 

Центральной и Южной Америке (Ф.Кортес, 

Ф.Писарро). Европейцы в Северной Америке. 

Поиски северо-восточного морского пути в Ки-

тай и Индию. Политические, экономические и 

культурные последствия Великих географиче-

ских открытий конца XV - XVI вв. 

Изменения в 

европейском обществе в 

ХУТ-ХУП вв. 

Развитие техники, горного дела, производства 

металлов. Появление мануфактур. 

Возникновение капиталистических отношений. 

Распространение наемного труда в деревне. 

Расширение внутреннего и мирового рынков. 

Изменения в сословной структуре общества, по-

явление новых социальных групп. 

Повседневная жизнь обитателей городов и дере-

вень. 

Реформация и контрре-

формация в Европе. 

Причины Реформации. Начало Реформации в 

Германии; М.Лютер. Развёртывание 

Реформации и Крестьянская война в Г ермании. 

Распространение протестантизма в Европе. 

Кальвиницизм. Религиозные войны. Борьба ка-

толической церкви против реформационного 

движения. Контрреформация. Инквизиция. 
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Государства Европы в 

ХУ-ХУЛ вв. 

Абсолютизм и сословное представительство. 

Преодоление раздробленности. Борьба за 

колониальные владения. Начало формирования 

колониальных империй. 

Испания под властью потомков католических 

королей. Внутренняя и внешняя политика ис-

панских Габсбургов. Национально 

освободительное движение в Нидерландах: цели, 

участники, формы борьбы. Итоги и значение 

Нидерландской революции. 

Франция: путь к абсолютизму. Королевская 

власть и централизация управления страной. 

Католики и гугеноты. Религиозные войны. Ген-

рих IV. Нантский эдикт 1598 г. Людовик XIII и 

кардинал Ришелье. Фронда. Французский абсо-

лютизм при Людовике XIV. 

Англия. Развитие капиталистического 

предпринимательства в городах и деревнях. 

Огораживания. Укрепление королевской власти 

при Тюдорах. Генрих VIII и королевская рефор-

мация. «Золотой век» Елизаветы I. 

Английская революция середины XVII в. При-

чины, участники, этапы революции. 

Размежевание в революционном лагере. 

О.Кромвель. Итоги и значение революции. Ре-

ставрация Стюартов. Славная революция. Ста-

новление английской парламентской 

монархии. 

Страны Центральной, Южной и Юго-Восточной 

Европы. В мире империй и вне его. Германские 

государства. Итальянские земли. Положение 

славянских народов. Образование Речи 

Посполитой. Международные отношения в 

ХУ-ХУЛ вв. Борьба за первенство, военные 

конфликты между европейскими державами. 

Столкновение интересов в приобретении 

колониальных владений и господстве на 
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торговых путях. Противостояние османской 

экспансии в Европе. Образование державы ав-

стрийских Габсбургов. Тридцатилетняя 

война; Вестфальский мир. 

Европейская культура в 

раннее Новое время. 

Высокое Возрождение в Италии: художники и их 

произведения. Северное Возрождение. Мир че-

ловека в литературе раннего Нового времени. 

М.Сервантес. У.Шекспир. Стили 

художественной культуры (барокко, 

классицизм). Французский театр эпохи 

классицизма. Развитие науки: переворот в есте-

ствознании, возникновение новой картины мира. 

Выдающиеся ученые и их открытия (Н.Коперник,

 И.Ньютон). Утверждение 

рационализма. 

Страны Востока в XVI-

XVIII вв. 

Османская империя: на вершине могущества. 

Сулейман I Великолепный: завоеватель, 

законодатель. Управление многонациональной 

империей. Османская армия. Индия при 

Великих Моголах. Начало проникновения евро-

пейцев. Ост-Индские компании. Китай в эпоху 

Мин. Экономическая и социальная политика

 государства. Утверждение 

маньчжурской династии Цин. Япония: борьба 

знатных кланов за власть, установление сегуната

 Токугава, укрепление 

централизованного государства. «Закрытие» 

страны для иноземцев. Культура и искусство 

стран Востока в XVI-XVП вв. 

Обобщение. 
Историческое и культурное наследие Раннего 

Нового времени. 

История России. Россия в 

XVI-XVII вв.: 

От Великого княжества к 

Завершение объединения русских земель. 

Княжение Василия III. Завершение объединения 

русских земель вокруг Москвы: присоединение 

Псковской, Смоленской, Рязанской земель. От-

мирание удельной системы. Укрепление 
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царству 

Россия в XVI в. 

великокняжеской власти. Внешняя политика 

Московского княжества в первой трети XVI в.: 

война с Великим княжеством Литовским, отно-

шения с Крымским и Казанским ханствами, по-

сольства в европейские государства. 

Органы государственной власти. Приказная си-

стема: формирование первых приказных 

учреждений. Боярская дума, её роль в 

управлении государством. «Малая дума». 

Местничество. Местное управление: 

наместники и волостели, система кормлений. Г 

осударство и церковь. 

Царствование Ивана IV. Регентство Елены 

Глинской. Сопротивление удельных князей ве-

ликокняжеской власти. Унификация 

денежной системы. 

Период боярского правления. Борьба за власть 

между боярскими кланами. Губная реформа. 

Московское восстание 1547 г. Ереси. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы 

середины XVI в. «Избранная рада»: её состав и 

значение. Появление Земских соборов: 

дискуссии о характере народного 

представительства. Отмена кормлений. Система 

налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый 

собор. Земская реформа - формирование органов

 местного самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание 

стрелецких полков и «Уложение о службе». 

Присоединение Казанского и Астраханского 

ханств. Значение включения Среднего и 

Нижнего Поволжья в состав Российского госу-

дарства. Войны с Крымским ханством. Битва при 

Молодях. Укрепление южных границ. Ливонская

 война: причины и характер. 

Ликвидация Ливонского ордена. Причины и 
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результаты поражения России в Ливонской 

войне. Поход Ермака Тимофеевича на 

Сибирское ханство. Начало присоединения к 

России Западной Сибири. 

Социальная структура российского общества. 

Дворянство. Служилые люди. Формирование 

Государева двора и «служилых городов». Тор-

гово-ремесленное население городов. 

Духовенство. 

Начало закрепощения крестьян: Указ о 

«заповедных летах». Формирование вольного 

казачества. 

Многонациональный состав населения Русского 

государства. Финно-угорские народы. Народы 

Поволжья после присоединения к России. Слу-

жилые татары. Сосуществование религий в Рос-

сийском государстве. Русская Православная 

церковь. Мусульманское духовенство. 

Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере.

 Опричный террор. Разгром 

Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. 

Результаты и последствия опричнины. 

Противоречивость личности Ивана Грозного и 

проводимых им преобразований. Цена реформ. 

Россия в конце XVI в. 

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в бояр-

ском окружении. Правление Бориса 

Г одунова. Учреждение патриаршества. 

Тявзинский мирный договор со Швецией: вос-

становление позиций России в Прибалтике. 

Противостояние с Крымским ханством. 

Строительство российских крепостей и 

засечных черт. Продолжение закрепощения кре-

стьянства: Указ об «Урочных летах». 

Пресечение царской династии Рюриковичей. 
  



175 

 

Смута в России. 

Накануне Смуты. Династический кризис. Зем-

ский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса 

Годунова. 

 

Политика Бориса Годунова в отношении бояр-

ства. Голод 1601-1603 г. г. и обострение соци-

ально-экономического кризиса. 

Смутное время начала XVII в. Дискуссия о его 

причинах. Самозванцы и самозванство. 

Личность Лжедмитрия I и его политика. Вос-

стание 1606 г. и убийство самозванца. Царь Ва-

силий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова.

 Перерастание внутреннего 

кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. 

Вторжение на территорию России польско- ли-

товских отрядов. Тушинский лагерь 

самозванца под Москвой. Оборона Троице- 

Сергиева монастыря. Выборгский договор между 

Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопи-

на-Шуйского и Я.-П.Делагарди и распад тушин-

ского лагеря. Открытое вступление Речи По-

сполитой в войну против России. Оборона Смо-

ленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти 

к «семибоярщине». Договор об избрании на 

престол польского принца Владислава и вступ-

ление польско-литовского гарнизона в Москву.

 Подъем национально-

освободительного движения. Патриарх 

Гермоген. Московское восстание 1611 г. и со-

жжение города оккупантами. Первое и второе 

земские ополчения. Захват Новгорода 

шведскими войсками. «Совет всея земли». 

Освобождение Москвы в 1612 г. 

Окончание Смуты. Земский собор 1613 г. и его 

роль в укреплении государственности. Избрание 

на царство Михаила Федоровича Романова. 

Борьба с казачьими выступлениями против 
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центральной власти. Столбовский мир со Шве-

цией: утрата выхода к Балтийскому морю. Про-

должение войны с Речью Посполитой. Поход

 принца Владислава на Москву. 

Заключение Деулинского перемирия с Речью 

Посполитой. Итоги и последствия Смутного 

времени. 

 

Россия при первых Романовых. Царствование 

Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. 

Продолжение закрепощения крестьян. Земские 

соборы. Роль патриарха Филарета в управлении 

государством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление 

самодержавия. Ослабление роли Боярской думы 

в управлении государством. Развитие 

приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление 

Россия в XVII веке. воеводской власти в уездах и постепенная лик-

видация земского самоуправления. 

Затухание деятельности Земских соборов. Пра-

вительство Б.И.Морозова и 

И.Д.Милославского: итоги его деятельности. 

Патриарх Никон, его конфликт с царской вла-

стью. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, 

формирование религиозной традиции 

старообрядчества. Царь Федор Алексеевич. От-

мена местничества. Налоговая (податная) ре-

форма. 
 

Экономическое развитие России в XVII в. Пер-

вые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление внут-

ренних торговых связей и развитие хозяйствен-

ной специализации регионов 

Российского государства. Торговый и 

Новоторговый уставы. Торговля с 

европейскими странами и Востоком. 

Социальная структура российского общества. 

Государев двор, служилый город, духовенство, 

торговые люди, посадское население, стрельцы, слу-

жилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская 
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деревня в XVII в. Г ородские восстания середины XVII 

в. Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское 

восстание. Соборное уложение 1649 г. Завершение 

оформления крепостного права и территория его рас-

пространения. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. 

Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана 

Разина. 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление 

дипломатических контактов со странами Европы и 

Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский 

мир. Контакты с православным населением Речи По-

сполитой: противодействие полонизации, распростра-

нению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. 

Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. 

Вхождение земель Войска Запорожского в состав 

России. Война между Россией и Речью Посполитой 

1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско- швед-

ская война 1656-1658 гг. и её результаты. Укрепление 

южных рубежей. Белгородская засечная черта. Кон-

фликты с Османской империей. «Азовское осадное 

сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский 

мирный договор. Отношения России со странами За-

падной Европы. Военные столкновения с манчжурами 

и империей Цин. 

Освоение новых территорий. Народы России в XVII в. 

Эпоха Великих географических открытий и русские 

географические открытия. Плавание Семена Дежнева. 

Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и 

Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. 

Освоение Поволжья и Сибири. Калмыцкое  
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ханство. Ясачное налогообложение. 

Переселение русских на новые земли. 

Миссионерство и христианизация. 

Межэтнические отношения. Формирование 

многонациональной элиты. 

Культурное пространство 

ХУТ-ХУТТ вв. 

Изменения в картине мира человека в 

ХУТ-ХУТТ вв. и повседневная жизнь. Жилище и 

предметы быта. Семья и семейные отношения. 

Религия и суеверия. Проник-

новение элементов 

европейской культуры в быт высших 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 ансамбли (Кирилло- 

Белозерский, Соловецкий, Ново-

Иерусалимский). Крепости (Китай-город, 

Смоленский, Астраханский, Ростовский 

кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. 

Деревянное зодчество. Изобразительное 

искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа 

иконописи. Парсунная живопись. 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой 

свод. Домострой. Переписка Ивана Грозного с 

князем Андреем Курбским. Публицистика 

Смутного времени. Усиление светского начала в 

российской культуре. Симеон Полоцкий. 

Немецкая слобода как проводник европейского 

культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы 

при Аптекарском и Посольском приказах. «Си-

нопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное 

пособие по истории. 
Обобщение. Наш край в ХУТ-ХУТТ вв. 
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Содержание обучения в 8 классе: 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени. XVIII в. 

Введение. Век Просве-

щения. 

Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и пар-

ламентские монархии. Просвещенный 

абсолютизм: правители, идеи, практика. 

Политика в отношении сословий: старые 

порядки и новые веяния. Государство и Церковь. 

Секуляризация церковных земель. 

Экономическая политика власти. Меркантилизм. 

Великобритания в XVIII в. Королевская власть и 

парламент. Тори и виги. Предпосылки 

 

Технические изобретения и создание первых 

машин. Появление фабрик, замена ручного труда 

машинным. Социальные и экономические 

последствия промышленного переворота. 

Условия труда и быта фабричных рабочих. Дви-

жения протеста. Луддизм. 

Франция. Абсолютная монархия: политика со-

хранения старого порядка. Попытки 

проведения реформ. Королевская власть и 
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Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и пар-

ламентские монархии. Просвещенный 

абсолютизм: правители, идеи, практика. 

Политика в отношении сословий: старые 

порядки и новые веяния. Государство и Церковь. 

Секуляризация церковных земель. 

Экономическая политика власти. Меркантилизм. 

Великобритания в XVIII в. Королевская власть и 

парламент. Тори и виги. Предпосылки 

Государства Европы в промышленного переворота в Англии. 

XVIII в. Технические изобретения и создание первых 

машин. Появление фабрик, замена ручного труда 

машинным. Социальные и экономические 

последствия промышленного переворота. 

Условия труда и быта фабричных рабочих. Дви-

жения протеста. Луддизм. 

Франция. Абсолютная монархия: политика со-

хранения старого порядка. Попытки 

проведения реформ. Королевская власть и 
 

сословия. 
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 Германские государства, монархия Габсбургов, 

итальянские земли в XVIII в. Раздроблен-

ностьГермании. Возвышение Пруссии. Фридрих II 

Великий. Габсбургская монархия в XVIII в. Прав-

ление Марии Терезии и Иосифа II. Реформы про-

свещенного абсолютизма. Итальянские государ-

ства: политическая раздробленность. 

Усиление власти Габсбургов над частью итальян-

ских земель. 

Государства Пиренейского полуострова. Испания:

 проблемы внутреннего развития, 

ослабление международных позиций. Реформы в 

правление Карла III. Попытки проведения реформ 

в Португалии. Управление колониальными вла-

дениями Испании и Португалии в Южной Амери-

ке. Недовольство населения колоний политикой 

метрополий. Британские колонии в Северной 

Америке: борьба за независимость Германии. 

Возвышение Пруссии. Фридрих II Великий. Габс-

бургская монархия в XVIII в. Правление Марии 

Терезии и Иосифа II. Реформы просвещенного 

абсолютизма. Итальянские государства: полити-

ческая раздробленность. 

Усиление власти Габсбургов над частью итальян-

ских земель. 

Создание английских колоний на американской 

земле. Состав европейских переселенцев. Скла-

дывание местного самоуправления. Колонисты и 

индейцы. Южные и северные колонии: особенно-

сти экономического развития и социальных отно-

шений. Противоречия между метрополией и ко-

лониями. «Бостонское чаепитие». Первый Конти-

нентальный конгресс (1774) и начало Войны за 

независимость. Первые сражения войны. Создание 

регулярной армии под командованием 

Дж.Вашингтона. Принятие Декларации независи-

мости (1776). Перелом в войне и ее завершение. 

Поддержка колонистов со стороны России. Итоги 

Войны за независимость. Конституция (1787). 

«Отцы- основатели». Билль о правах (1791).  
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Этапы революции. Начало революции. Деклара-

ция прав человека и гражданина. Политические 

течения и деятели революции и (Ж.Ж.Дантон, 

Ж.-П.Марат). Упразднение монархии и провоз-

глашение республики. Вареннский кризис. Нача-

ло войн против европейских монархов. Казнь 

короля. Вандея. Политическая борьба в годы 

республики. Конвент и «революционный порядок 

управления». Комитет общественного спасения. 

М.Робеспьер. Террор. Отказ от основ «старого 

мира»: культ разума, борьба против церкви, но-

вый календарь. Термидорианский переворот (27 

июля 1794 г.). Учреждение Директории. Наполеон 

Бонапарт. Государственный переворот 18-19 

брюмера (ноябрь 1799 г.). 

Установление режима консульства. Итоги и зна-

чение революции. 

Европейская культура XVIII в. Развитие науки. 

Новая картина мира в трудах математиков, фи-

зиков, астрономов. Достижения в 

естественных науках и медицине. Продолжение 

географических открытий. Распространение об-

разования. Литература XVIII в.: жанры, писатели, 

великие романы. Художественные стили: клас-

сицизм, барокко, рококо. Музыка духовная и 

светская. Театр: жанры, популярные авторы, 

произведения. Сословный характер культуры. 

Повседневная жизнь обитателей городов и дере-

вень. Международные отношения в XVIII в. 

Проблемы европейского баланса сил и диплома-

тия. Участие России в международных отноше-

ниях в XVIII в. Северная война (17001721). Ди-

настические войны «за наследство». Семилетняя 

война (1756-1763). Разделы Речи Посполитой. 

Войны антифранцузских коалиций  
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против революционной Франции. Колониальные 

захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVIII 

в. 

Османская империя: от могущества к упадку. 

Положение населения. Попытки проведения ре-

форм; Селим III. Индия. Ослабление империи 

Великих Моголов. Борьба европейцев за 

владения в Индии. Утверждение британского 

владычества. Китай. Империя Цин в XVIII в.: 

власть маньчжурских императоров, система 

управления страной. Внешняя политика 

империи Цин; отношения с Россией. «Закрытие» 

Китая для иноземцев. Япония в XVIII в. Сегуны и 

дайме. Положение сословий. Культура стран Во-

стока в XVIII в. 

Обобщение. Историческое и культурное наследие XVIII в. 

История России. Россия в 

конце ХУП-ХУШ вв.: От 

царства к империи. Вве-

дение. 

Россия в эпоху 

преобразований Петра I. 

Причины и предпосылки преобразований. 

Россия и Европа в конце XVII века. 

Модернизация как жизненно важная 

национальная задача. Начало царствования Петра 

I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. 

Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на 

пути преобразований. Азовские походы. Великое

 посольство и его значение. 

Сподвижники Петра I. 

Экономическая политика. Строительство 

заводов и мануфактур. Создание базы 

металлургической индустрии на Урале. 

Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль 

государства в создании промышленности. 

Преобладание крепостного и подневольного 

труда. Принципы меркантилизма и 

протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. 

Введение подушной подати. 

Социальная политика. Консолидация 

дворянского сословия, повышение его роли в 

управлении страной. Указ о единонаследии и 

https://plus.1zavuch.ru/%23/document/99/608858008/XA00LVS2MC/
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Табель о рангах. Противоречия в политике по от-

ношению к купечеству и городским сословиям: 

расширение их прав в местном управлении и уси-

ление налогового гнета. Положение крестьян. Пе-

реписи населения (ревизии). 

Реформы управления. Реформы местного управ-

ления (бурмистры и Ратуша), городская и област-

ная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, ор-

ганы надзора и суда. Усиление централизации и 

бюрократизации управления. Генеральный регла-

мент. 

Санкт-Петербург - новая столица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной 

армии, военного флота. Рекрутские наборы. Цер-

ковная реформа. Упразднение патриаршества, 

учреждение Синода. Положение инославных кон-

фессий. 

Оппозиция реформам Петра I. Социальные дви-

жения в первой четверти XVIII в. Восстания в 

Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича 

Алексея. 

 



 

 

 

Содержание обучения в 9 классе:  

 

Провозглашение империи Наполеона I во Фран-

ции. Реформы. Законодательство. 

Наполеоновские войны. Антинаполеоновские 

коалиции. Политика Наполеона в завоеванных 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени XIX - начало XX 

вв. 

странах. Отношение населения к завоевателям: 

сопротивление, сотрудничество. Поход армии 

Наполеона в Россию и крушение Французской 

империи. Венский конгресс: цели, главные 

Введение. 

Европа в начале XIX в. 

участники, решения. Создание Священного сою-

за. Развитие индустриального общества в первой 

половине XIX в.: экономика, социальные отно-

шения, политические процессы. 

Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения в 
  



 

 

социальной структуре общества. 

Распространение социалистических идей; 

социалисты-утописты. Выступления рабочих. 

Социальные и национальные движения в странах 

Европы. Оформление консервативных, 

либеральных, радикальных политических 

течений и партий. 

Политическое развитие европейских стран в 

1815-1840-е гг. 

Франция: Реставрация, Июльская монархия, 

Вторая республика. Великобритания: борьба за 

парламентскую реформу; чартизм. Нарастание 

освободительных движений. Освобождение 

Греции. Европейские революции 1830 г. и 1848-

1849 гг. Возникновение и распространение 

марксизма. 

Страны Европы и 

Северной Америки в се-

редине XIX - начале XX 

вв. 

Великобритания в Викторианскую эпоху. 

«Мастерская мира». Рабочее движение. 

Политические и социальные реформы. 

Британская колониальная империя; доминионы. 

Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и 

внешняя политика. Активизация колониальной 

экспансии. Франко-германская война 1870-1871 

гг. Парижская коммуна. 

Италия. Подъем борьбы за независимость ита-

льянских земель. К.Кавур, Дж.Гарибальди. Об-

разование единого государства. Король 

Виктор Эммануил II. 

Г ермания. Движение за объединение германских 

государств. О.Бисмарк. Северогерманский союз. 

Провозглашение Г ерманской империи. 

Социальная политика. Включение империи в си-

стему внешнеполитических союзов и 

колониальные захваты. 

Страны Центральной и Юго-Восточной Европы 

во второй половине XIX - начале XX вв. Габс-

бургская империя: экономическое и 
  



 

 

политическое развитие, положение народов, 

национальные движения. Провозглашение 

дуалистической Австро-Венгерской монархии 

(1867). Югославянские народы: борьба за осво-

бождение от османского господства. Русско- ту-

рецкая война 1877-1878 гг., её итоги. 

Соединенные Штаты Америки. Север и Юг: эко-

номика, социальные отношения, 

политическая жизнь. Проблема рабства; 

аболиционизм. Гражданская война (1861-1865): 

причины, участники, итоги. А.Линкольн. 

Восстановление Юга. Промышленный рост в 

конце XIX в. Экономическое и социально-

политическое развитие стран Европы и США в 

конце XIX - начале XX вв. Завершение промыш-

ленного переворота. Вторая 

промышленная революция. Индустриализация. 

Монополистический капитализм. Технический 

прогресс в промышленности и сельском 

хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. 

Миграция из Старого в Новый Свет. Положение 

основных социальных групп. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование социалистических 

партий. 

Страны Латинской Америки 

в XIX - начале XX вв. Политика метрополий в 

латиноамериканских владениях. Колониальное 

общество. Освободительная борьба: задачи, 

участники, формы выступлений. Ф.Д.Туссен- 

Лувертюр, С.Боливар. Провозглашение 

независимых государств. Влияние США на 

страны Латинской Америки. Традиционные от-

ношения; латифундизм. Проблемы 

модернизации. Мексиканская революция 1910-

1917 гг.: участники, итоги, значение. 
  



 

Страны Азии в XIX - 

начале XX вв. 

Япония. Внутренняя и внешняя политика сегуната

 Токугава. «Открытие Японии». 

Реставрация Мэйдзи. Введение конституции. 

Модернизация в экономике и социальных отно-

шениях. Переход к политике завоеваний. 

Китай. Империя Цин. «Опиумные войны». Вос-

стание тайпинов. «Открытие» Китая. 

Политика «самоусиления». Восстание «ихэту-

аней». Революция 1911-1913 гг. 

СуньЯтсен. 

Османская империя. Традиционные устои и по-

пытки проведения реформ. Политика 

Танзимата. Принятие конституции. 

Младотурецкая революция 1908-1909 гг. 

Революция 1905-1911 гг. в Иране. 

Индия. Колониальный режим. Индийское 

национальное движение. Восстание сипаев 

(1857-1859). Объявление Индии владением 

британской короны. Политическое развитие Ин-

дии во второй половине XIX в. Создание Индий-

ского национального конгресса. Б.Тилак, 

М.К.Ганди. 

Народы Африки в XIX - 

начале XX вв. 

Завершение колониального раздела мира. 

Колониальные порядки и традиционные 

общественные отношения в странах Африки. 

Выступления против колонизаторов. Англо-

бурская война. 

Развитие культуры в XIX 

- начале XX вв. 

Научные открытия и технические изобретения в 

XIX - начале XX вв. Революция в физике. До-

стижения естествознания и медицины. 

Развитие философии, психологии и социологии. 

Распространение образования. Технический 

прогресс и изменения в условиях труда и повсе-

дневной жизни людей. Художественная культура 

XIX - начала XX вв. Эволюция стилей в литера-

туре, живописи: классицизм, романтизм, реализм. 

Импрессионизм. Модернизм. Смена 
  



 

 

стилей в архитектуре. Музыкальное и 

театральное искусство. Рождение 

кинематографа. Деятели культуры: жизнь и 

творчество. 

Международные отно-

шения в XIX - начале XX 

вв. 

Венская система международных отношений. 

Внешнеполитические интересы великих держав и 

политика союзов в Европе. Восточный вопрос. 

Колониальные захваты и колониальные 

империи. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Активизация борьбы за 

передел мира. Формирование военно 

политических блоков великих держав. Первая 

Гаагская мирная конференция (1899). 

Международные конфликты и войны в конце XIX 

- начале XX вв. (испано-американская война, 

русско-японская война, боснийский кризис). 

Балканские войны. 

Обобщение. Историческое и культурное наследие XIX в. 

История России. 

Российская империя в 

первой половине XIX в. 

Введение. 

Александровская эпоха: 

государственный либе-

рализм. 

Проекты либеральных реформ Александра I. 

Внешние и внутренние факторы. Негласный ко-

митет. Реформы государственного 

управления. М.М.Сперанский. 

Внешняя политика России. Война России с 

Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война 

со Швецией 1808-1809 гг. и присоединение Фин-

ляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 

1812 г. Отечественная война 1812 г. - важнейшее 

событие российской и мировой истории XIX в. 

Венский конгресс и его решения. Священный 

союз. Возрастание роли России после победы над 

Наполеоном и Венского конгресса. Либеральные

 и охранительные 

тенденции во внутренней политике. Польская 

конституция 1815 г. Военные поселения. 

Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные 

организации: Союз спасения, Союз 
  



 

 

благоденствия, Северное и Южное общества. 

Восстание декабристов 14 декабря 1825 г. 

Николаевское самодер-

жавие: государственный 

консерватизм. 

Реформаторские и консервативные тенденции в 

политике Николая I. Экономическая политика в 

условиях политического консерватизма. 

Государственная регламентация общественной 

жизни: централизация управления, политическая 

полиция, кодификация законов, цензура, 

попечительство об образовании. Крестьянский 

вопрос. Реформа государственных крестьян 

П.Д.Киселева 1837-1841 гг. Официальная 

идеология: «православие, самодержавие, 

народность». Формирование профессиональной 

бюрократии. 

Расширение империи: русско-иранская и русско- 

турецкая войны. Россия и Западная Европа: осо-

бенности взаимного восприятия. 

«Священный союз». Россия и революции в Евро-

пе. Восточный вопрос. Распад Венской системы. 

Крымская война. Героическая оборона Севасто-

поля. Парижский мир 1856 г. 

Сословная структура российского общества. 

Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, 

конфликты и сотрудничество. Промышленный 

переворот и его особенности в России. Начало 

железнодорожного строительства. Москва и Пе-

тербург: спор двух столиц. Города как 

административные, торговые и промышленные 

центры. Городское самоуправление. 

Общественная жизнь в 1830-1850-е гг. Роль ли-

тературы, печати, университетов в 

формировании независимого общественного 

мнения. Общественная мысль: официальная 

идеология, славянофилы и западники, 

зарождение социалистической мысли. 

Складывание теории русского социализма. 

А.И.Герцен. Влияние немецкой философии и 
  



 

 

французского социализма на русскую 

общественную мысль. Россия и Европа как цен-

тральный пункт общественных дебатов. 

Культурное простран-

ство империи в первой 

половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и 

западные влияния. Государственная политика в 

области культуры. Основные стили в 

художественной культуре: романтизм, 

классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. 

Культ гражданственности. Золотой век русской 

литературы. Формирование русской 

музыкальной школы. Театр, живопись, 

архитектура. Развитие науки и техники. 

Г еографические экспедиции. Открытие 

Антарктиды. Деятельность Русского 

географического общества. Школы и 

университеты. Народная культура. Культура по-

вседневности: обретение комфорта. Жизнь в го-

роде 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 

сотрудничество между народами. Особенности 

административного управления на окраинах им-

перии. 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 

обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее по-

следствия. Крестьянская община. Земская и го-

родская реформы. Становление 

общественного самоуправления. Судебная 

реформа и развитие правового сознания. 
  



 

 

Военные реформы. Утверждение начал 

всесословности в правовом строе страны. Кон-

ституционный вопрос. Многовекторность внеш-

ней политики империи. Завершение 

Кавказской войны. Присоединение Средней Азии. 

Россия и Балканы. Русско-турецкая война 

1877-1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. 

 

«Народное самодержавие» Александра III. 

Идеология самобытного развития России. 

Государственный национализм. Реформы и 

«контрреформы». Политика консервативной 

стабилизации. Ограничение общественной 

самодеятельности. Местное самоуправление и 

самодержавие. Независимость суда. Права 

университетов и власть попечителей. Печать и 

цензура. Экономическая модернизация через 

государственное вмешательство в экономику. 

Форсированное развитие промышленности. 

Финансовая политика. Консервация аграрных 

отношений. 

Пространство империи. Основные сферы и 

Россия в 1880-1890-х гг. направления внешнеполитических интересов. 

Упрочение статуса великой державы. Освоение 

государственной территории. 

Сельское хозяйство и промышленность. 

Пореформенная деревня: традиции и новации. 

Общинное землевладение и крестьянское 

хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и 

крестьянского хозяйств. Помещичье 

«оскудение». Социальные типы крестьян и по-

мещиков. Дворяне-предприниматели 

Индустриализация и урбанизация. Железные до-

роги и их роль в экономической и социальной 

модернизации. Миграции сельского населения в 

города. Рабочий вопрос и его особенности в Рос-

сии. Государственные, общественные и 
  



 

 

частнопредпринимательские способы его 

решения. 

Культурное простран-

ство империи во второй 

половине XIX в. 

Культура и быт народов России во второй поло-

вине XIX в. Развитие городской культуры. Тех-

нический прогресс и перемены в 

повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. 

Рост образования и распространение грамотности. 

Появление массовой печати. Роль печатного слова 

в формировании общественного мнения.

 Народная, элитарная и массовая 

культура. Российская культура XIX в. Как часть 

мировой культуры. Становление национальной 

научной школы и ее вклад в мировое научное 

знание. Достижения российской науки. 

Общественная значимость художественной 

культуры. Литература, живопись, музыка, театр. 

Архитектура и градостроительство. 

Этнокультурный облик 

империи. 

Основные регионы и народы Российской империи 

и их роль в жизни страны. Правовое положение 

различных этносов и конфессий. Процессынаци-

онального и религиозного 

возрождения у народов Российской империи. 

Национальные движения народов России. 

Взаимодействие национальных культур и 

народов. Национальная политика самодержавия. 

Укрепление автономии Финляндии. Польское 

восстание 1863 г. Прибалтика. Еврейский вопрос.

 Поволжье. Северный Кавказ и 

Закавказье. Север, Сибирь, Дальний Восток. 

Средняя Азия. Миссии Русской православной 

церкви и ее знаменитые миссионеры. 

Формирование граж-

данского общества и ос-

новные направления 

Общественная жизнь в 1860-1890-х гг. Рост об-

щественной самодеятельности. Расширение пуб-

личной сферы (общественное 

самоуправление, печать, образование, суд). Фе-

номен интеллигенции. Общественные 
  



 

общественных движе-

ний. 
организации. Благотворительность. 

Студенческое движение. Рабочее движение. 

Женское движение. 

Идейные течения и общественное движение. 

Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и 

других направлений европейской общественной 

мысли. Консервативная мысль. Национализм. 

Либерализм и его особенности в России. Русский 

социализм. Русский анархизм. Формы 

политической оппозиции: земское движение, ре-

волюционное подполье и эмиграция. 

Народничество и его эволюция. Народнические 

кружки: идеология и практика. Большое 

общество пропаганды. «Хождение в народ». 

«Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и 

«Народная воля». Политический терроризм. Рас-

пространение марксизма и формирование соци-

ал-демократии. Группа «Освобождение 

труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего 

класса». I съезд РСДРП. 

Россия на пороге XX в. 

На пороге нового века: динамика и противоречия 

развития. Экономический рост. Промышленное 

развитие. Новая география экономики. 

Урбанизация и облик городов. Отечественный и 

иностранный капитал, его роль в 

индустриализации страны. Россия - мировой 

экспортер хлеба. Аграрный вопрос. Демография, 

социальная стратификация. Разложение 

сословных структур. Формирование 

новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: 

социальная характеристика и борьба за права. 

Средние городские слои. Типы сельского земле-

владения и хозяйства. Помещики и 

крестьяне. Положение женщины в обществе. 

Церковь в условиях кризиса имперской 

идеологии. Распространение светской этики и 

культуры. Имперский центр и регионы. 
  



 

 

Национальная политика, этнические элиты и 

национально-культурные движения. 

Россия в системе 

международных отно-

шений. 

Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская 

война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цу-

симское сражение. 

Первая российская 

революция 1905-1907 

гг. Начало парламента-

ризма в России. 

Николай II и его окружение. Деятельность 

В.К.Плеве на посту министра внутренних дел. 

Оппозиционное либеральное движение. «Союз 

освобождения». «Банкетная кампания». 

Предпосылки Первой российской революции. 

Формы социальных протестов. Деятельность 

профессиональных революционеров. Политиче-

ский терроризм. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Вы-

ступления рабочих, крестьян, средних 

городских слоев, солдат и матросов. 

Всероссийская октябрьская политическая стачка. 

Манифест 17 октября 1905 г. Формирование 

многопартийной системы. Политические партии, 

массовые движения и их лидеры. 

Неонароднические партии и организации 

(социалисты-революционеры). Социал- 

демократия: большевики и меньшевики. 

Либеральные партии (кадеты, октябристы). 

Национальные партии. Правомонархические 

партии в борьбе с революцией. Советы и проф-

союзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное вос-

стание в Москве. Особенности 

революционных выступлений в 1906-1907 гг. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избира-

тельная кампания в I Государственную думу. 

Основные государственные законы 23 апреля

 1906 г. Деятельность I и II 

Государственной думы: итоги и уроки. 

Общество и власть 

после революции. 

Уроки революции: политическая стабилизация и 

социальные преобразования. П.А.Столыпин: 
  



 

 

программа системных реформ, масштаб и ре-

зультаты. Незавершенность преобразований и 

нарастание социальных противоречий. III и IV 

Государственная дума. Идейно-политический 

спектр. Общественный и социальный подъем. 

Обострение международной обстановки. 

Блоковая система и участие в ней России. Россия 

в преддверии мировой катастрофы. 

«Серебряный век» 

российской культуры. 

Новые явления в художественной литературе и 

искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль 

жизни. Литература начала XX века. Живопись. 

«Мир искусства». Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. 

Музыка. «Русские сезоны» в Париже. 

Зарождение российского кинематографа. 

Развитие народного просвещения: попытка пре-

одоления разрыва между образованным обще-

ством и народом. Открытия российских ученых.

 Достижения гуманитарных наук. 

Формирование русской философской школы. 

Вклад России начала XX в. В мировую культуру. 

Обобщающее повторе-

ние по курсу. 
Наш край во второй половине XIX - начале XX вв. 

 

Планируемые результаты освоения программы по истории на уровне 

основного общего образования. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории отно-

сятся: 

1) в сфере патриотического воспитания: осознание российской граждан-

ской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Россий-

ской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к до-

стижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, технологиям, 

боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам 

России, государственным праздникам, историческому и природному наследию 

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

2) в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и 

примеров гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обя-



 

занностей гражданина и реализации его прав; уважение прав, свобод и за-

конных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образова-

тельной организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие 

любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, наносящих 

ущерб социальной и природной среде; 

3) в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-

нравственных ценностях народов России; ориентация на моральные ценности 

и нормы современного российского общества в ситуациях нравственного вы-

бора; готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступ-

ков; 

4) в понимании ценности научного познания: осмысление значения исто-

рии как знания о развитии человека и общества, о социальном, культурном и 

нравственном опыте предшествующих поколений; овладение навыками по-

знания и оценки событий прошлого с позиций историзма; формирование и 

сохранение интереса к истории как важной составляющей современного об-

щественного сознания; 

5) в сфере эстетического воспитания: представление о культурном много-

образии своей страны и мира; осознание важности культуры как воплощения 

ценностей общества и средства коммуникации; понимание ценности отече-

ственного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; уважение к культуре своего и других народов; 

6) в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осозна-

ние ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе - на основе 

примеров из истории); представление об идеалах гармоничного физического и 

духовного развития человека в исторических обществах (в античном мире, 

эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 

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

значения трудовой деятельности людей как источника развития человека и 

общества; представление о разнообразии существовавших в прошлом и со-

временных профессий; уважение к труду и результатам трудовой деятельности 

человека; определение сферы профессиональноориентированных интересов, 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов; 

8) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта 

взаимодействия людей с природной средой; осознание глобального характера 

экологических проблем современного мира и необходимости защиты окру-

жающей среды; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 



 

9) в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной 

среды: представления об изменениях природной и социальной среды в исто-

рии, об опыте адаптации людей к новым жизненным условиям, о значении 

совместной деятельности для конструктивного ответа на природные и соци-

альные вызовы. 

В результате изучения истории на уровне основного общего образования 

у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, 

схем); 

выявлять характерные признаки исторических явлений; 

раскрывать причинно-следственные связи событий; 

сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия; 

формулировать и обосновывать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследова-

тельские действия как часть познавательных универсальных учебных дей-

ствий: 

определять познавательную задачу; 

намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического мате-

риала, объекта; 

систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять 

реконструкцию исторических событий; соотносить полученный результат с 

имеющимся знанием; 

определять новизну и обоснованность полученного результата; пред-

ставлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и другие). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации 

(учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литература, 

интернет-ресурсы и другие) - извлекать информацию из источника; 

различать виды источников исторической информации; 

высказывать суждение о достоверности и значении информации ис-

точника (по критериям, предложенным учителем или сформулированным са-

мостоятельно). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 



 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических об-

ществах и современном мире; 

\участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать 

различие и сходство высказываемых оценок; выражать и аргументировать 

свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте; 

публично представлять результаты выполненного исследования, про-

екта; осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в школе 

и социальном окружении. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения в части ре-

гулятивных универсальных учебных действий: 

владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной ра-

боты (выявление проблемы, требующей решения; составление плана действий 

и определение способа решения); 

владеть приемами самоконтроля - осуществление самоконтроля, ре-

флексии и самооценки полученных результатов; 

вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, 

возникших трудностей; 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отноше-

ниях между людьми; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий 

другого (в исторических ситуациях и окружающей действительности); 

регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и 

мнений других участников общения. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

осознавать на основе исторических примеров значение совместной ра-

боты как эффективного средства достижения поставленных целей; 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные 

проекты по истории, в том числе - на региональном материале; 

определять свое участие в общей работе и координировать свои действия 

с другими членами команды. 

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне 

основного общего образования должны обеспечивать: 

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; со-

относить 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, 

явлений, процессов; 

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в 

различные исторические эпохи; 



 

3) овладение историческими понятиями и их использование для решения 

учебных и практических задач; 

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об 

исторических событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории 

России и мировой истории и их участниках, демонстрируя понимание исто-

рических явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, исторических 

понятий; 

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки историче-

ских событий, явлений, процессов; 

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, вре-

менные связи исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, 

их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями XX - начала XXI в. 

(Февральская и Октябрьская революции 1917 г., Великая Отечественная война, 

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

единение Крыма с Россией в 2014 г. и другие значимые события); характери-

зовать итоги и историческое значение событий; 

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные 

исторические эпохи; 

8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную 

точку зрения с опорой на фактический материал, в том числе используя ис-

точники разных типов; 

9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, 

вещественные, аудиовизуальные; 

10) умение находить и критически анализировать для решения познаватель-

ной задачи исторические источники разных типов (в том числе по истории 

родного края), оценивать их полноту и достоверность, соотносить с истори-

ческим периодом; соотносить извлеченную информацию с информацией из 

других источников при изучении исторических событий, явлений, процессов; 

привлекать контекстную информацию при работе с историческими источни-

ками; 

11) умение читать и анализировать историческую карту (схему); характери-

зовать на основе исторической карты (схемы) исторические события, явления, 

процессы; сопоставлять информацию, представленную на исторической карте 

(схеме), с информацией из других источников; 

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации, представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, 

диаграмм; 

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопас-

ности поиск исторической информации в справочной литературе, сети «Ин-

тернет» для решения познавательных задач, оценивать полноту и верифици-



 

рованность информации; 

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, нацио-

нальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идеи мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур, уважения к историческому наследию народов России. 

Положения ФГОС ООО развернуты и структурированы в программе по 

истории в виде планируемых результатов, относящихся к ключевым компо-

нентам познавательной деятельности школьников при изучении истории, от 

работы с хронологией и историческими фактами до применения знаний в об-

щении, социальной практике. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

1) целостные представления об историческом пути человечества, разных 

народов и государств; о преемственности исторических эпох; о месте и роли 

России в мировой истории; 

2) базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной и 

всемирной истории; 

3) способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого и современности; 

4) умение работать с основными видами современных источников историче-

ской информации (учебник, научно-популярная литература, ресурсы сети 

Интернет другие), оценивая их информационные особенности и достоверность 

с применением метапредметного подхода; 

5) умение работать историческими (аутентичными) письменными, изобрази-

тельными и вещественными источниками - извлекать, анализировать, систе-

матизировать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, опре-

делять информационную ценность и значимость источника; 

6) способность рассказывать об исторических событиях, явлениях, процессах 

истории родного края, истории России и мировой истории и их участниках на 

основе самостоятельно составленного плана либо под руководством педагога, 

демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание необхо-

димых фактов, дат, исторических понятий; 

7) владение приемами оценки значения исторических событий и деятельности 

исторических личностей в отечественной и всемирной истории; 

8) способность применять исторические знания в школьном и внешкольном 

общении как основу диалога в поликультурной среде, взаимодействовать с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 

основе ценностей современного российского общества; 

9) осознание необходимости сохранения исторических и культурных памят-



 

ников своей страны и мира; 

10) умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов прошлого 

с важнейшими событиями XX - начала XXI в. 

Достижение предметных результатов может быть обеспечено в том 

числе введением отдельного учебного модуля «Введение в Новейшую исто-

рию России», в соответствии с ФОП ООО, предваряющего систематическое 

изучение отечественной истории ХХ-ХХ1 вв. в 10-11 классах. Изучение дан-

ного модуля призвано сформировать базу для овладения знаниями об основ-

ных этапах и ключевых событиях истории России Новейшего времени (Рос-

сийская революция 1917-1922 гг., Великая Отечественная война 1941-1945 гг., 

распад СССР, возрождение страны с 2000х гг., воссоединение Крыма с Россией 

в 2014 г. и другие значимые события). 

Предметные результаты изучения истории носят комплексный характер, 

в них органично сочетаются познавательно-исторические, мировоззренческие 

и метапредметные компоненты. 

Предметные результаты изучения истории проявляются в освоенных 

учащимися знаниях и видах деятельности. Они представлены в следующих 

основных группах: 

1) знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические 

рамки и периоды ключевых процессов, даты важнейших событий отече-

ственной и всеобщей истории, соотносить год с веком, устанавливать после-

довательность и длительность исторических событий, используя «ленту вре-

мени»; 

2) знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, 

обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

группировать (классифицировать) факты по различным признакам, используя 

алгоритм учебных действий; 

3) работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, ат-

ласах, на электронных носителях и других): читать историческую карту с 

опорой на легенду, находить и показывать на исторической карте территории 

государств, маршруты передвижений значительных групп людей, места зна-

чительных событий и другие; 

4) работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных источ-

ников): проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках (материальных, письменных, визуальных и другие), сравнивать 

данные разных источников, выявлять их сходство и различия, высказывать 

суждение об информационной (художественной) ценности источника; 

5) описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исто-

рических событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, 

занятия людей в различные исторические эпохи, составлять описание исто-
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рических объектов, памятников на основе текста и иллюстраций учебника, 

дополнительной литературы, макетов и другое, используя предварительно 

составленный план и (или) ключевые слова; 

6) анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт ис-

точника, факт историка), соотносить единичные исторические факты и общие 

явления; называть характерные, существенные признаки исторических собы-

тий и явлений; раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

сравнивать исторические события, явления, определять в них общее и разли-

чия; излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий; 

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

личностей, изложенные в учебной литературе, объяснять, какие факты, аргу-

менты лежат в основе отдельных точек зрения; определять и объяснять (ар-

гументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных событий и 

личностей в истории; составлять характеристику исторической личности (по 

предложенному или самостоятельно составленному плану); 

8) применение исторических знаний и умений: опираться на исторические 

знания при выяснении причин и сущности, а также оценке современных со-

бытий, использовать знания об истории и культуре своего и других народов в 

общении в школе и внешкольной жизни, как основу диалога в поликультурной 

среде, способствовать сохранению памятников истории и культуры. 

Приведенный перечень предметных результатов по истории служит 

ориентиром для планирования и организации познавательной деятельности 

обучающихся с ЗПР при изучении истории (в том числе - разработки системы 

познавательных задач), при измерении и оценке достигнутых обучающимися 

результатов. 

Предметные результаты изучения истории в 5-9 классах представлены в 

виде общего перечня для курсов отечественной и всеобщей истории, что 

должно способствовать углублению содержательных связей двух курсов, вы-

страиванию единой линии развития познавательной деятельности обучаю-

щихся. Названные ниже результаты формируются в работе с комплексом 

учебных пособий - учебниками, настенными и электронными картами и атла-

сами, хрестоматиями и другими. 

Предметные результаты изучения истории в 5 классе. 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, 

до нашей эры, наша эра); 

называть даты важнейших событий истории Древнего мира; по дате 

устанавливать принадлежность события к веку, тысячелетию (с использова-

нием «ленты времени»); 

определять с помощью педагога длительность исторических процессов, 



 

последовательность событий, явлений, процессов истории Древнего мира, 

вести счет лет до нашей эры и нашей эры, соотносить после предварительного 

анализа изученные исторические события, явления, процессы с историческими 

периодами, синхронизировать события, явления, процессы истории разных 

стран и народов, определять современников исторических событий (явлений, 

процессов). 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий истории Древнего мира; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку. 

Работа с исторической картой 

находить и показывать на исторической карте природные и историче-

ские объекты (расселение человеческих общностей в эпоху первобытности и 

Древнего мира, территории древнейших цивилизаций и государств, места 

важнейших исторических событий), используя легенду карты; 

устанавливать на основе картографических сведений связь между 

условиями среды обитания людей и их занятиями. 

Работа с историческими источниками: 

называть и различать основные типы исторических источников (пись-

менные, визуальные, вещественные), приводить примеры (самостоятельно и 

(или) с помощью учителя или других участников образовательных отношений) 

источников разных типов; 

различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, 

созданные в последующие эпохи, приводить примеры; 

извлекать из письменного источника исторические факты (имена, 

названия событий, даты и другое); находить в визуальных памятниках изуча-

емой эпохи ключевые знаки, символы; раскрывать смысл (главную идею) 

высказывания, изображения. 

Историческое описание (реконструкция): 

характеризовать условия жизни людей в древности; 

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

значительных событиях древней истории, их участниках; 

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

исторических личностях Древнего мира (ключевых моментах их биографии, 

роли в исторических событиях); 

давать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) краткое 

описание памятников культуры эпохи первобытности и древнейших цивили-

заций. 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

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



 

черты: а) государственного устройства древних обществ; б) положения ос-

новных групп населения; в) религиозных верований людей в древности; 

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

явления, определять их общие черты; 

иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами; 

объяснять (самостоятельно и (или) с помощью учителя и (или) других участ-

ников образовательных отношений) причины и следствия важнейших событий 

древней истории. 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего от-

ношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

излагать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) оценки 

наиболее значительных событий и личностей древней истории, приводимые в 

учебной литературе; 

высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам 

людей прошлого, к памятникам культуры. 

Применение исторических знаний: 

раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необхо-

димость сохранения их в современном мире;\ 

выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего 

мира (в том числе с привлечением регионального материала), оформлять по-

лученные результаты в форме сообщения, альбома, презентации. 

Предметные результаты изучения истории в 6 классе. 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть даты важнейших событий Средневековья, определять их при-

надлежность к веку, историческому периоду; 

называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, их 

хронологические рамки (периоды Средневековья, этапы становления и раз-

вития Русского государства); 

устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и 

всеобщей истории. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (составление 

систематических таблиц). 

Работа с исторической картой: 

находить и показывать на карте исторические объекты, используя ле-

генду карты; давать словесное описание их местоположения; 

извлекать из карты информацию о территории, экономических и куль-

турных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях 



 

крупнейших передвижений людей - походов, завоеваний, колонизации, о 

ключевых событиях средневековой истории. 

Работа с историческими источниками: 

различать основные виды письменных источников Средневековья (ле-

тописи, хроники, законодательные акты, духовная литература, источники 

личного происхождения); 

характеризовать авторство, время, место создания источника; 

выделять в тексте письменного источника исторические описания (хода 

событий, действий людей) и объяснения (причин, сущности, последствий ис-

торических событий); 

находить в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевые 

символы, образы; 

характеризовать позицию автора письменного и визуального историче-

ского источника. 

Историческое описание (реконструкция): 

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в 

эпоху Средневековья, их участниках; 

составлять краткую характеристику (исторический портрет) известных 

деятелей отечественной и всеобщей истории средневековой эпохи (известные 

биографические сведения, личные качества, основные деяния); 

рассказывать об образе жизни различных групп населения в средневе-

ковых обществах на Руси и в других странах; 

представлять описание памятников материальной и художественной 

культуры изучаемой эпохи. 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) суще-

ственные черты: а) экономических и социальных отношений и политического 

строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, представлений средневекового человека о мире 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе оте-

чественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах историче-

ских событий, ситуаций; 

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

участников образовательных отношений) причины и следствия важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья: а) находить 

в учебнике и излагать суждения о причинах и следствиях исторических со-

бытий; б) соотносить объяснение причин и следствий событий, представлен-

ное в нескольких текстах; 

проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и 

процессов отечественной и всеобщей истории (по предложенному плану), 



 

выделять черты сходства и различия. 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего от-

ношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, приводи-

мые в учебной и научно-популярной литературе, объяснять, на каких фактах 

они основаны; 

высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековой 

эпохи с учетом исторического контекста и восприятия современного человека. 

Применение исторических знаний: 

объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других стран эпохи 

Средневековья, необходимость сохранения их в современном мире; 

выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том числе на 

региональном материале). 

Предметные результаты изучения истории в 7 классе. 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, их 

хронологические рамки; 

локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей 

истории ХУ1-ХУП вв.; определять их принадлежность к части века (половина, 

треть, четверть); 

устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей исто-

рии XVI-XVII вв. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVI-XVП вв.; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (груп-

пировка событий по их принадлежности к историческим процессам, состав-

ление таблиц, схем). 

Работа с исторической картой: 

использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств, важнейших исторических событиях и процессах 

отечественной и всеобщей истории XVI-XVП вв. 

устанавливать на основе карты связи между географическим положе-

нием страны и особенностями ее экономического, социального и политиче-

ского развития. 

Работа с историческими источниками: 

различать виды письменных исторических источников (официальные, 

личные, литературные и другие); 

характеризовать (самостоятельно или с помощью учителя или других 

участников образовательных отношений) обстоятельства и цель создания ис-



 

точника, раскрывать его информационную ценность; 

проводить поиск информации в тексте письменного источника, визу-

альных и вещественных памятниках эпохи; 

сопоставлять и систематизировать (самостоятельно или с помощью 

учителя или других участников образовательных отношений) информацию из 

нескольких однотипных источников. 

Историческое описание (реконструкция): 

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

ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVI-XVII вв., их 

участниках; 

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

характеристику известных персоналий отечественной и всеобщей истории 

XVI-XVП вв. (ключевые факты биографии, личные качества, деятельность); 

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

образе жизни различных групп населения в России и других странах в раннее 

Новое время; 

представлять описание (с опорой на алгоритм или иные визуальные 

опоры) памятников материальной и художественной культуры изучаемой 

эпохи. 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) суще-

ственные черты: а) экономического, социального и политического развития 

России и других стран в XVI-XVП вв.; б) европейской реформации; в) новых 

веяний в духовной жизни общества, культуре; г) революций XVIXVII вв. в 

европейских странах; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе оте-

чественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах историче-

ских событий, ситуаций; 

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

участников образовательных отношений) причины и следствия важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории XVI-XVП вв.: а) выявлять в ис-

торическом тексте и излагать суждения о причинах и следствиях событий; б) 

систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в 

нескольких текстах; 

проводить (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) сопо-

ставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей исто-

рии: а) раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять 

черты сходства и различия. 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего от-

ношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 



 

\излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и 

всеобщей истории XVI-XVII вв., представленные в учебной литературе; объ-

яснять, на чем основываются отдельные мнения (самостоятельно и (или) с 

помощью учителя и (или) других участников образовательных отношений); 

выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI-XVП 

вв. с учетом обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей. 

Применение исторических знаний: 

раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу 

Нового времени, как меняются со сменой исторических эпох представления 

людей о мире, системы общественных ценностей; 

объяснять значение памятников истории и культуры России и других 

стран ХУЪХУП вв. для времени, когда они появились, и для современного 

общества; 

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории 

XVIXVII вв. (в том числе на региональном материале). 

Предметные результаты изучения истории в 8 классе. 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории 

XVIII в.; определять их принадлежность к историческому периоду, этапу; 

устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей исто-

рии XVIII в. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по 

принадлежности к историческим процессам и другое); составлять системати-

ческие таблицы, схемы. 

Работа с исторической картой: 

выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате 

значительных социально-экономических и политических событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

Работа с историческими источниками: 

различать источники официального и личного происхождения, публи-

цистические произведения - называть их основные виды, информационные 

особенности (самостоятельно и (или) с помощью учителя и (или) других 

участников образовательных отношений); 

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

участников образовательных отношений) назначение исторического источ-

ника, раскрывать его информационную ценность; 

извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях 



 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. Из взаимодополняющих пись-

менных, визуальных и вещественных источников. 

Историческое описание (реконструкция): 

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

ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в., их участни-

ках; 

составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. На основе информации учебника и 

дополнительных материалов; 

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

образа жизни различных групп населения в России и других странах в XVIII в.; 

представлять описание (с опорой на алгоритм или иные визуальные 

опоры) памятников материальной и художественной культуры изучаемой 

эпохи (в виде сообщения, аннотации). 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) суще-

ственные черты: а) экономического, социального и политического развития 

России и других стран в XVIII в.; б) изменений, происшедших в XVIII в. В 

разных сферах жизни российского общества; в) промышленного переворота в 

европейских странах; г) абсолютизма как формы правления; д) идеологии 

Просвещения; е) революций XVIII в.; ж) внешней политики Российской им-

перии в системе международных отношений рассматриваемого периода; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе оте-

чественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах историче-

ских событий, ситуаций 

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

участников образовательных отношений) причины и следствия важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.: а) выявлять в истори-

ческом тексте суждения о причинах и следствиях событий; б) систематизиро-

вать объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких 

текстах; 

проводить сопоставление (с опорой на алгоритм или иные визуальные 

опоры) однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

XVIII в.: а) раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) вы-

делять черты сходства и различия. 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего от-

ношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

анализировать сопоставление (с опорой на алгоритм или иные визу-

альные опоры) высказывания историков по спорным вопросам отечественной 

и всеобщей истории XVIII в. (самостоятельно и (или) с помощью учителя и 



 

(или) других участников образовательных отношений выявлять обсуждаемую 

проблему, мнение автора, приводимые аргументы, оценивать степень их убе-

дительности); 

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

образовательных отношений различать в описаниях событий и личностей 

XVIII в. Ценностные категории, значимые для данной эпохи (в том числе для 

разных социальных слоев), выражать свое отношение к ним. 

Применение исторических знаний: 

с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры раскрывать (объяс-

нять), как сочетались в памятниках культуры России XVIII в. Европейские 

влияния и национальные традиции, показывать на примерах; 

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории 

XVIII в. (в том числе на региональном материале). 

Предметные результаты изучения истории в 9 классе. 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть даты (хронологические границы) важнейших событий и про-

цессов отечественной истории первой половины XIX века и всеобщей истории 

XIX - начала XX в.; выделять этапы (периоды) в развитии ключевых событий и 

процессов; 

выявлять синхронность и асинхронность исторических процессов оте-

чественной и всеобщей истории изучаемого периода; 

определять последовательность событий отечественной и всеобщей ис-

тории изучаемого периода на основе анализа причинно-следственных связей. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важ-

нейших событий отечественной и всеобщей истории изучаемого периода; 

группировать, систематизировать факты по заданному или самостоя-

тельно определяемому признаку (хронологии, принадлежности к историче-

ским процессам, типологическим основаниям и другое); 

составлять с помощью педагога или по образцу систематические таб-

лицы. 

Работа с исторической картой: 

выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате 

значительных социально-экономических и политических событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории изучаемого периода; 

определять на основе карты влияние географического фактора на раз-

витие различных сфер жизни страны (группы стран). 

Работа с историческими источниками: 

извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях 

отечественной и всеобщей истории изучаемого периода из разных письмен-



 

ных, визуальных и вещественных источников; 

различать в тексте письменных источников факты и интерпретации 

событий прошлого. 

Историческое описание (реконструкция): 

представлять рассказ (с опорой на алгоритм или иные визуальные опо-

ры) о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории изучаемого пе-

риода с использованием визуальных материалов (устно и (или) устно- дак-

тильно, письменно в форме короткого эссе, презентации); 

составлять характеристику (с опорой на алгоритм или иные визуальные 

опоры) исторических личностей изучаемого периода с описанием и оценкой их 

деятельности (сообщение, презентация, эссе); 

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

образа жизни различных групп населения в России изучаемого периода и 

других странах в XIX - начале XX в., показывая изменения, происшедшие в 

течение рассматриваемого периода; 

представлять (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) опи-

сание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпо-

хи, их назначения, использованных при их создании технических и художе-

ственных приемов и другое. 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать (с использованием визуальных опор) существенные черты: а) 

экономического, социального и политического развития России и других стран 

в изучаемый период; б) процессов модернизации в мире и России; в) мас-

штабных социальных движений и революций в рассматриваемый период; г) 

международных отношений рассматриваемого периода и участия в них Рос-

сии; 

объяснять и (или) выяснять с использованием словаря смысл ключевых по-

нятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей истории; со-

относить общие понятия и факты; 

самостоятельно или с помощью учителя или других участников обра-

зовательных отношений объяснять причины и следствия важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории изучаемого периода: а) выявлять в исто-

рическом тексте суждения о причинах и следствиях событий; б) системати-

зировать объяснение причин и следствий событий, представленное в не-

скольких текстах; в) определять и объяснять своё отношение к существующим 

трактовкам причин и следствий исторических событий; 

самостоятельно или с помощью учителя или других участников обра-

зовательных отношений проводить сопоставление однотипных событий и 

процессов изучаемого периода: а) указывать повторяющиеся черты истори-

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



 

объяснялось своеобразие ситуаций в России, других странах. 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего от-

ношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого; 

объяснять высказывания историков по вопросам отечественной и все-

общей истории изучаемого периода; 

объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматри-

ваемую эпоху (на примерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое 

отношение к ним. 

Применение исторических знаний: 

распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе 

памятники материальной и художественной культуры изучаемого историче-

ского периода, объяснять, в чем заключалось их значение для времени их со-

здания и для современного общества; 

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории (в 

том числе на региональном материале); 

объяснять, в чём состоит наследие истории изучаемого периода для 

России, других стран мира, высказывать и аргументировать свое отношение к 

культурному наследию в общественных обсуждениях. 

 

2.2.1.6. Обществознание. 

Программа по обществознанию включает пояснительную записку, со-

держание обучения, планируемые результаты освоения программы по обще-

ствознанию. 

Пояснительная записка. 

Программа по обществознанию составлена на основе положений и тре-

бований к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в ФГОС ООО, в соответствии с Концепцией преподавания 

учебного предмета «Обществознание», а также с учетом федеральной про-

граммы воспитания и подлежит непосредственному применению при реали-

зации обязательной части АООП ООО. 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной 

организацией функции интеграции молодежи в современное общество: 

учебный предмет позволяет последовательно раскрывать учащимся подрост-

кового возраста особенности современного общества, различные аспекты 

взаимодействия в современных условиях людей друг с другом, с основными 

институтами государства и гражданского общества, регулирующие эти взаи-

модействия социальные нормы. 

Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе 

и направлениях его развития в современных условиях, об основах конститу-

ционного строя нашей страны, правах и обязанностях человека и гражданина, 



 

способствует воспитанию российской гражданской идентичности, готовности 

к служению Отечеству, приверженности национальным ценностям. 

Привлечение при изучении обществознания различных источников со-

циальной информации помогает обучающимся освоить язык современной 

культурной, социально-экономической и политической коммуникации, вносит 

свой вклад в формирование метапредметных умений извлекать необходимые 

сведения, осмысливать, преобразовывать и применять их. 

Изучение обществознания содействует вхождению обучающихся в мир 

культуры и общественных ценностей и в то же время открытию и утвержде-

нию собственного «Я», формированию способности к рефлексии, оценке своих 

возможностей и осознанию своего места в обществе. 

Целями обществоведческого образования на уровне основного общего 

образования являются: 

воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

приверженности базовым ценностям нашего народа; 

развитие у обучающихся понимания приоритетности 

общенациональных интересов, приверженности правовым принципам, за-

крепленным в Конституции Российской Федерации и законодательстве Рос-

сийской Федерации; 

развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации - в 

подростковом возрасте, становление ее духовно-нравственной, политической 

и правовой культуры, социального поведения, основанного на уважении за-

кона и правопорядка, развитие интереса к изучению социальных и гумани-

тарных дисциплин; способности к личному самоопределению, самореализа-

ции, самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой тру-

довой деятельности; 

формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний и доступной по содержанию для школьников 

подросткового возраста; освоение учащимися знаний об основных сферах 

человеческой деятельности, социальных институтах, нормах, регулирующих 

общественные отношения, необходимые для взаимодействия с социальной 

средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

владение умениями функционально грамотного человека (получать из 

разнообразных источников и критически осмысливать социальную информа-

цию, систематизировать, анализировать полученные данные; освоение спо-

собов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необ-

ходимых для участия в жизни гражданского общества и государства); 

создание условий для освоения обучающимися способов успешного 

взаимодействия с различными политическими, правовыми, финансово-
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экономическими и другими социальными институтами для реализации лич-

ностного потенциала в современном динамично развивающемся российском 

обществе; 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

выстраивания отношений между людьми различных национальностей и ве-

роисповеданий в общегражданской и в семейно-бытовой сферах; для соотне-

сения своих действий и действий других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми спосо-

бами и средствами защите правопорядка в обществе. В содержании обучения 

выделены темы, изучение которых проводится в ознакомительном плане. Пе-

дагог самостоятельно определяет объем изучаемого материала. 

  



 

 

 

Социальные нормы как регуляторы 

общественной жизни и поведения человека в 

обществе. Виды социальных норм. Традиции и 

обычаи. 

Принципы и нормы морали. Добро и зло. Нрав-

ственные чувства человека. Совесть и стыд. 

Моральный выбор. Моральная оценка 

поведения людей и собственного поведения. 

Влияние моральных норм на общество и чело-

века. 

Право и его роль в жизни общества. Право и 

мораль. 

Человек как участник 

правовых отношений. 

Правоотношения и их особенности. Правовая 

норма. Участники правоотношений. 

Правоспособность и дееспособность. Правовая 

оценка поступков и деятельности человека. 

Правомерное поведение. Правовая культура 

личности. 

Правонарушение и юридическая 

ответственность. Проступок и преступление. 

Опасность правонарушений для личности и 

общества. Права и свободы человека и гражда-

нина Российской Федерации. Гарантия и защита 

прав и свобод человека и гражданина в Россий-

ской Федерации. Конституционные обязанности

 гражданина Российской 

Федерации. Права ребёнка и возможности их 

защиты. 

 

Конституция Российской Федерации - 

Основы российского 

права. 

основной закон. Законы и подзаконные акты. 

Отрасли права. Основы гражданского права. 

Физические и юридические лица в 

гражданском праве. Право собственности, за-

щита прав собственности. Основные виды 

гражданско-правовых договоров. Договор 
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купли-продажи. Права потребителей и 

возможности их защиты. Несовершеннолетние 

как участники гражданско-правовых 

отношений. Основы семейного права. 

Важность семьи в жизни человека, общества и 

государства. Условия заключения брака в Рос-

сийской Федерации. Права и обязанности детей 

и родителей. Защита прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей. Основы 

трудового права. Стороны трудовых отноше-

ний, их права и обязанности. Трудовой договор. 

Заключение и прекращение трудового договора. 

Рабочее время и время отдыха. Особенности

 правового статуса 

несовершеннолетних при осуществлении тру-

довой деятельности. Виды юридической ответ-

ственности. Г ражданско-правовые проступки и 

гражданско-правовая ответственность. Адми-

нистративные проступки и административная 

ответственность. Дисциплинарные проступки и 

дисциплинарная ответственность. 

Преступления и уголовная ответственность. 

Особенности юридической ответственности 

несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы в Российской Фе-

дерации. Структура правоохранительных орга-

нов Российской Федерации. Функции право-

охранительных органов. 

Социальные нормы как регуляторы поведения 

человека в обществе. Общественные нравы, 

традиции и обычаи. Как усваиваются 

социальные нормы. Общественные ценности. 

Гражданственность и патриотизм. Уважение 

социального многообразия. 

Мораль, ее основные принципы. 

Нравственность. Моральные нормы и 

  



 

 

нравственный выбор. Роль морали в жизни че-

ловека и общества. Золотое правило 

нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. 

Совесть. Моральная ответственность. Право, его 

роль в жизни человека, общества и государства. 

Основные признаки права. Право и мораль: 

общее и различия. Социализация личности.

 Особенности социализации в 

подростковом возрасте. Отклоняющееся 

поведение. Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и общества. 

Социальный контроль. Социальная значимость 

здорового образа жизни. 

Содержание обучения в 8 классе:  

 

Экономическая жизнь общества. Потребности и

 ресурсы, ограниченность ресурсов. 

Экономический выбор. 

Экономическая система и её функции. 

Собственность. 

Производство - источник экономических благ. 

Факторы производства. Трудовая деятельность. 

Производительность труда. Разделение труда. 

Человек в экономических Предпринимательство. Виды и формы 

отношениях. предпринимательской деятельности. 

Обмен. Деньги и их функции. Торговля и её 

формы. 

Рыночная экономика. Конкуренция. Спрос и 

предложение. Рыночное равновесие. 

Невидимая рука рынка. Многообразие рынков. 

Предприятие в экономике. Издержки, выручка и 

прибыль. Как повысить эффективность произ-

водства. 

Заработная плата и стимулирование труда. За-

нятость и безработица.   



 

 

Финансовый рынок и посредники (банки, 

страховые компании, кредитные союзы, 

участники фондового рынка). Услуги 

финансовых посредников. 

Основные типы финансовых инструментов: 

акции и облигации. 

Банковские услуги, предоставляемые 

гражданам (депозит, кредит, платёжная карта, 

денежные переводы, обмен валюты). 

Дистанционное банковское обслуживание. 

Страховые услуги. 

Защита прав потребителя финансовых услуг. 

Экономические функции домохозяйств. 

Потребление домашних хозяйств. 

Потребительские товары и 

товары длительного пользования. Источники 

доходов и расходов семьи. Семейный бюджет. 

Личный финансовый план. Способы и формы 

сбережений. 

Экономические цели и функции государства. 

Налоги. Доходы и расходы государства. Госу-

дарственный бюджет. Государственная бюд-

жетная и денежно-кредитная политика Рос-

сийской Федерации. Г осударственная 

политика по развитию конкуренции. 

Человек в мире культуры 

Культура, её многообразие и формы. Влияние 

духовной культуры на формирование 

личности. 

Современная молодёжная культура. 

Наука. Естественные и социально 

гуманитарные науки. Роль науки в развитии 

общества. 

Образование. Личностная и общественная зна-

чимость образования в современном обществе. 

Образование в Российской Федерации. 

Самообразование. 

  



 

 

Политика в сфере культуры и образования в 

Российской Федерации. 

Понятие религии. Роль религии в жизни чело-

века и общества. Свобода совести и свобода 

вероисповедания. Национальные и мировые 

религии. 

Религии и религиозные объединения в 

Российской Федерации. 

Что такое искусство. Виды искусств. Роль ис-

кусства в жизни человека и общества. Роль

 информации и информационных 

технологий в современном мире. 

Информационная культура и информационная

 безопасность. Правила 

безопасного поведения в сети Интернет. 

Содержание обучения в 9 классе:  

Человек в политическом 

измерении. 

Политика и политическая власть. Государство 

-политическая организация общества. 

Признаки государства. Внутренняя и внешняя 

политика. 

Форма государства. Монархия и республика - 

основные формы правления. Унитарное и фе-

деративное государственно 

территориальное устройство. 

Политический режим и его виды. 

Демократия, демократические ценности. 

Правовое государство и гражданское 

общество. 

Участие граждан в политике. Выборы, 

референдум. 

Политические партии, их роль в 

демократическом обществе. Общественно-

политические организации. 
  



 

Гражданин и государство. 

Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Россия - демократическое 

федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления. Россия - 

социальное государство. Основные 

направления и приоритеты социальной 

политики российского государства. Россия - 

светское государство. 

Законодательные, исполнительные и судебные 

органы государственной власти в Российской 

Федерации. 

Президент - глава государства Российская Фе-

дерация. Федеральное Собрание 

Российской Федерации: 

Государственная Дума и Совет Федерации. 

Правительство Российской Федерации. 

Судебная система в Российской Федерации. 

Конституционный Суд Российской 

Федерации. Верховный Суд Российской Феде-

рации. Государственное управление. Противо-

действие коррупции в Российской Федерации. 

Г осударственно-территориальное устройство 

Российской Федерации. Субъекты 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. 

Гражданство Российской Федерации. 

Взаимосвязь конституционных прав, свобод и 

обязанностей гражданина Российской 

Федерации. 

Человек в системе 

социальных отношений 

Социальная структура общества. 

Многообразие социальных общностей и 
  

https://plus.1zavuch.ru/%23/document/99/9004937/


 

 

групп. Социальная мобильность. 

Социальный статус человека в обществе. Со-

циальные роли. Ролевой набор подростка. Со-

циализация личности. Роль семьи в 

социализации личности. Функции 

семьи. Семейные ценности. Основные роли 

членов семьи. 

Этнос и нация. Россия - многонациональное 

государство. Этносы и нации в диалоге культур. 

Социальная политика Российского 

государства. Социальные конфликты и пути их 

разрешения. Отклоняющееся поведение.

 Опасность 

наркомании и алкоголизма для человека и об-

щества. Профилактика негативных 

отклонений поведения. Социальная и личная 

значимость здорового образа жизни. 

Человек в современном 

изменяющемся мире 

Информационное общество. Сущность, 

причины, проявления и последствия 

глобализации, её противоречия. Глобальные 

проблемы и возможности их решения. Эколо-

гическая ситуация и способы е улучшения 

Молодёжь - активный участник общественной 

жизни. Волонтёрское движение. 

Профессии настоящего и будущего. 

Непрерывно образование и карьера. 

Здоровый 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 развития общества. 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты освоения программы по обществознанию. 

 

Личностные результаты изучения обществознания воплощают тради-

ционные российские социокультурные и духовно-нравственные ценности, 

принятые в обществе нормы поведения, отражают готовность обучающихся 

руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими людьми, при 

принятии собственных решений. Они достигаются в единстве учебной и вос-

питательной деятельности в процессе развития у обучающихся установки на 

решение практических задач социальной направленности и опыта конструк-

тивного социального поведения по основным направлениям воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей граж-

данина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей, активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны, неприятие любых форм экстре-

мизма, дискриминации, понимание роли различных социальных институтов в 

жизни человека, представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, представление о спо-

собах противодействия коррупции; готовность к разнообразной созидательной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное 

участие в самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельно-

сти; 

2) патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, про-

явление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России, ценностное отношение к достиже-

ниям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым 

подвигам и трудовым достижениям народа, уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому, природному наследию и па-

мятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать свое пове-

дение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравствен-

ных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального 

воздействия искусства, осознание важности художественной культуры как 



 

средства коммуникации и самовыражения, понимание ценности отечествен-

ного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного 

творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение 

к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни, осознание послед-

ствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; со-

блюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

интернет-среде, способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и ме-

няющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, умение прини-

мать себя и других, не осуждая, сформированность навыков рефлексии, при-

знание своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: установка на активное участие в решении практи-

ческих задач (в рамках семьи, образовательной организации, города, края) 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность, интерес к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания; осознание важности 

обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной дея-

тельности и развитие необходимых умений для этого, уважение к труду и ре-

зультатам трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индиви-

дуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и 

общественных интересов и потребностей; 

7) экологического воспитания: ориентация на применение знаний из соци-

альных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценка возможных последствий своих действий для 

окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание 

глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей 

роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, тех-

нологической и социальной сред, готовность к участию в практической дея-

тельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную 

систему научных представлений об основных закономерностях развития че-

ловека, природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и соци-

альной средой; овладение языковой и читательской культурой как средством 

познания мира, овладение основными навыками исследовательской деятель-

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



 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного бла-

гополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил об-

щественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, 

а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопреде-

ленности, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределенности, открытость 

опыту и знаниям других, повышать уровень своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей; 

осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования 

новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипо-

тезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать де-

фицит собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и простей-

шими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использо-

вать понятие и его свойства при решении задач (далее - оперировать поняти-

ями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; 

умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую 

среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия, воспринимать стрессовую ситу-

ацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым 

действовать в отсутствие гарантий успеха. 

В результате изучения обществознания на уровне основного общего 



 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универ-

сальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные дей-

ствия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятель-

ность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явле-

ний и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации социальных фак-

тов, основания для их обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоре-

чия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и про-

цессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умоза-

ключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимо-

связях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом са-

мостоятельно выделенных критериев). 

Осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследова-

тельские действия как часть познавательных универсальных учебных дей-

ствий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и же-

лательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать ис-

комое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суж-

дений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое иссле-

дование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную 

в ходе исследования; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки до-



 

стоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и 

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предполо-

жения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учетом предложенной учеб-

ной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать ин-

формацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления инфор-

мации; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным пе-

дагогическим работником или сформулированным самостоятельно 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответ-

ствии с целями и условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к со-

беседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуж-

даемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддер-

жание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного исследования, про-

екта; самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презен-

тации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самооргани-

зации как части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 



 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений в группе); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты реше-

ний; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых 

знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения само-

контроля, эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных 

учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоя-

тельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятель-

ности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, из-

менившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

регулировать способ выражения эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной за-

дачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить дей-



 

ствия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать про-

цесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руко-

водить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), рас-

пределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах 

работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами ко-

манды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, са-

мостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчета перед группой. 

Предметные результаты освоения программы по обществознанию на 

уровне основного общего образования должны обеспечивать: 

1) освоение и применение с опорой на алгоритм учебных действий системы 

знаний о социальных свойствах человека, особенностях его взаимодействия с 

другими людьми, важности семьи как базового социального института; ха-

рактерных чертах общества; содержании и значении социальных норм, регу-

лирующих общественные отношения, включая правовые нормы, регулирую-

щие типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные 

отношения (в том числе нормы гражданского, трудового и семейного права, 

основы налогового законодательства); процессах и явлениях в экономической, 

социальной, духовной и политической сферах жизни общества; основах кон-

ституционного строя и организации государственной власти в Российской 

Федерации, правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том числе 

несовершеннолетнего); системе образования в Российской Федерации; осно-

вах государственной бюджетной и денежнокредитной, социальной политики, 

политики в сфере культуры и образования, противодействии коррупции в 

Российской Федерации, обеспечении безопасности личности, общества и 

государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

2) умение характеризовать по алгоритму, с использованием ключевых слов 

традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том числе за-

щита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, 

служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, 

справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство наро-

дов России, преемственность истории нашей Родины); государство как соци-



 

альный институт; 

3) умение с использованием различных источников приводить примеры (в том 

числе моделировать ситуации) деятельности людей, социальных объектов, 

явлений, процессов определенного типа в различных сферах общественной 

жизни, их структурных элементов и проявлений основных функций; разного 

типа социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм, в том числе связанных с правонарушениями и наступлением 

юридической ответственности; связи политических потрясений и социаль-

но-экономического кризиса в государстве; 

4) умение по образцу классифицировать по разным признакам (в том числе 

устанавливать существенный признак классификации) социальные объекты, 

явления, процессы, относящиеся к различным сферам общественной жизни, их 

существенные признаки, элементы и основные функции; 

5) умение после предварительного анализа сравнивать деятельность людей, 

социальные объекты, явления, процессы в различных сферах общественной 

жизни, их элементы и основные функции; 

6) умение после предварительного анализа и (или) по образцу, по алгоритму 

устанавливать взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов в раз-

личных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, 

включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер 

общественной жизни, гражданина и государства; связи политических потря-

сений и социально-экономических кризисов в государстве; 

7) умение использовать полученные знания для объяснения сущности, взаи-

мосвязей явлений, процессов социальной действительности; роли информации 

и информационных технологий в современном мире; социальной и личной 

значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования, опас-

ности наркомании и алкоголизма для человека и общества; необходимости 

правомерного налогового поведения, противодействия коррупции; проведения 

в отношении нашей страны международной политики «сдерживания»; для 

осмысления личного социального опыта при исполнении типичных для несо-

вершеннолетнего социальных ролей; 

8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни 

и личный социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения 

социальных ценностей и норм свое отношение к явлениям, процессам соци-

альной действительности; 

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и практи-

ческие задачи, отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего 

социальных ролей, типичные социальные взаимодействия в различных сферах 

общественной жизни, в том числе процессы формирования, накопления и ин-

вестирования сбережений; 



 

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов 

разных типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных задач, 

в том числе извлечений из Конституции Российской Федерации и других 

нормативных правовых актов; умение составлять на их основе план, преоб-

разовывать под руководством учителя текстовую информацию в модели 

(таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст; 

11) овладение приемами поиска и извлечения социальной информации (тек-

стовой, графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных адап-

тированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ 

с соблюдением правил информационной безопасности при работе в сети Ин-

тернет; 

12) умение по образцу, по алгоритму анализировать, обобщать, системати-

зировать, конкретизировать и оценивать социальную информацию, включая 

экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить ее с собственными 

знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека, лич-

ным социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулиро-

вать выводы, подкрепляя их аргументами; 

13) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы 

финансовой грамотности, в практической (включая выполнение проектов 

индивидуально и в группе) деятельности, в повседневной жизни для реализа-

ции и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя (в том числе 

потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения гражданских обя-

занностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; составления лич-

ного финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных пер-

спектив в профессиональной сфере; а также опыта публичного представления 

результатов своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, 

особенностями аудитории и регламентом; 

14) приобретение опыта самостоятельного и под руководством учителя за-

полнения формы (в том числе электронной) и составления простейших доку-

ментов (заявления, обращения, декларации, доверенности, личного финансо-

вого плана, резюме); 

15) приобретение опыта осуществления совместной деятельности, включая 

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. 

К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие пред-
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метные результаты по отдельным темам программы по обществознанию: 

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 

предварительного анализа основные потребности человека, показывать их 

индивидуальный характер; особенности личностного становления и социаль-

ной позиции людей с ограниченными возможностями здоровья; деятельность 

человека; образование 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 кон-

структивных разрешений конфликтов; проявлений лидерства, соперничества и 

сотрудничества людей в группах; 

классифицировать после предварительного анализа по разным призна-

кам 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 

общения; 

использовать с опорой на источник информации полученные знания для 

объяснения сущности общения как социального явления, познания человеком 

мира и самого себя как вида деятельности, роли непрерывного образования, 

значения личного социального опыта при осуществлении образовательной 

деятельности и общения в школе, семье, группе сверстников; 

определять с опорой на обществоведческие знания и личный социаль-

ный опыт своё отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, 

к различным способам выражения личной индивидуальности, к различным 

формам неформального общения подростков; 

решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и 

практические задачи, касающиеся прав и обязанностей учащегося, отражаю-

щие особенности отношений в семье, со сверстниками, старшими и младшими 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в 

том числе извлечений из Закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

составлять по предложенному образцу на их основе план, преобразовывать с 
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помощью педагога текстовую информацию в таблицу, схему; 

искать и извлекать под руководством педагога информацию о связи 

поколений в нашем обществе, об особенностях подросткового возраста, о 

правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных источников (в 

том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию о человеке и его социальном окружении из адаптированных ис-

точников (в том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей в ходе об-

щения, в ситуациях взаимодействия с людьми с ограниченными возможно-

стями здоровья; оценивать своё отношение к учёбе как важному виду дея-

тельности; 

приобретать опыт использования полученных знаний в практической 

деятельности, в повседневной жизни для выстраивания отношений с пред-

ставителями старших поколений, со сверстниками и младшими по возрасту, 

активного участия в жизни школы и класса; 

приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 

основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных 

культур. 

Общество, в котором мы живем: 

осваивать под руководством педагога и применять знания об обществе и 

природе, положении человека в обществе; процессах и явлениях в экономи-

ческой жизни общества; явлениях в политической жизни общества, о народах 

России, о государственной власти в Российской Федерации; культуре и ду-

ховной жизни; типах общества, глобальных проблемах 

характеризовать с опорой на план устройство общества, российское 

государство, высшие органы государственной власти в Российской Федера-

ции, традиционные российские духовно-нравственные ценности, особенности  

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, 

касающихся отношений человека и природы, устройства общественной жизни, 

основных сфер жизни общества; 

извлекать с помощью педагога информацию из разных источников о 

человеке и обществе, включая информацию о народах России 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных ис-



 

точников (в том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ; используя 

обществоведческие знания, формулировать выводы; 

оценивать после предварительного анализа собственные поступки и 

поведение других людей с точки зрения их соответствия духовным традициям 

общества; 

использовать полученные знания, включая основы финансовой грамот-

ности, в практической деятельности, направленной на охрану природы; защиту 

прав потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг), на соблюдение 

традиций общества, в котором мы живём; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 

основе взаимопонимания между людьми разных культур; осознавать ценность 

культуры и традиций народов России. 

 

К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие: 

предметные результаты по отдельным темам программы по общество-

знанию 

Социальные ценности и нормы: 

осваивать с помощью педагога и применять знания о социальных цен-

ностях; о содержании и значении социальных норм, регулирующих обще-

ственные отношения; 

характеризовать с опорой на план традиционные российские духовно-

нравственные ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и сво-

бод человека, гуманизм, милосердие); моральные нормы и их роль в жизни 

общества; 

приводить примеры с опорой на источник информации гражданствен-

ности и патриотизма; ситуаций морального выбора; ситуаций, 

регулируемых различными видами социальных норм; 

классифицировать после предварительного анализа социальные нормы, 

их существенные признаки и элементы; 

сравнивать после предварительного анализа отдельные виды социаль-

ных норм; 

объяснять с помощью педагога влияние социальных норм на общество и 

человека; 

использовать полученные знания для объяснения сущности социальных 

норм 

определять с опорой на обществоведческие знания факты общественной 

жизни и личный социальный опыт, своё отношение к явлениям социальной 

действительности с точки зрения социальных ценностей; к социальным нор-

мам как регуляторам общественной жизни и поведения человека в обществе; 
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- 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 

человека; 

- использовать полученные знания для объяснения сущности социальных 

норм 

- определять с опорой на обществоведческие знания факты общественной 

жизни и личный социальный опыт, своё отношение к явлениям социальной 

действительности с точки зрения социальных ценностей; к социальным нормам 

как регуляторам общественной жизни и поведения человека в обществе; 

- решать, опираясь на алгоритм учебных действий, познавательные и 

практические задачи, отражающие действие социальных норм как регуляторов 

общественной жизни и поведения человека; 

- овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, 

касающихся гуманизма, гражданственности, патриотизма; 

- извлекать с помощью педагога информацию из разных источников о 

принципах и нормах морали, проблеме морального выбора; 

- анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать с помощью пе-

дагога социальную информацию из адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций в СМИ, соотносить её с собственными зна-

ниями о моральном и правовом регулировании поведения человека; 

- оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения их 

соответствия нормам морали; 

- использовать полученные знания о социальных нормах в повседневной 

жизни; 

- заполнять с опорой на образец форму (в том числе электронную) и со-

ставлять простейший документ (заявление); 

- осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на ос-

нове гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных 

культур. 

Человек как участник правовых отношений: 

осваивать с помощью педагога и применять знания о сущности права, о 

правоотношении как социальном и юридическом явлении; правовых нормах, 

регулирующих типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи обще-

ственные отношения; правовом статусе гражданина Российской Федерации (в 

том числе несовершеннолетнего); правонарушениях и их опасности для лично-
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сти и общества; 

характеризовать с опорой на план право, как регулятор общественных 

отношений, конституционные права и обязанности гражданина Российской 

Федерации, права ребёнка в Российской Федерации; 

приводить с помощью педагога примеры и моделировать ситуации, в ко-

торых 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 

гражданина и государства, между правовым поведением и культуро 

личности; между особенностями дееспособности несовершеннолетнего и 

его юридической ответственностью; 

использовать полученные знания для объяснения сущности права, роли 

права в обществе, необходимости правомерного поведения, включая налоговое 

поведение и противодействие коррупции, различий между правомерным и 

противоправным поведением, проступком и преступлением; для осмысления 

личного социального опыта при исполнении типичных для несовершеннолетних 

социальных ролей (члена семьи, учащегося, члена ученической общественной 

организации); 

определять с опорой на обществоведческие знания, факты общественной 

жизни и личный социальный опыт своё отношение к роли правовых норм как 

регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и прак-

тические 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: 

отбирать информацию из фрагментов Конституции Российской Федерации и 

других нормативных правовых актов, из предложенных педагогическим работ-

ником 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; 

https://plus.1zavuch.ru/%23/document/99/9004937/
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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 соот-

ветствующие факты из разных адаптированных источников (в том числе учеб-

ных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной 

безопасности при работе в сети Интернет; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную ин-

формацию из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями о правовом регули-

ровании поведения человека, личным социальным опытом; используя обще-

ствоведческие знания, формулировать с помощью педагога выводы, подкрепляя 

их аргументами; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зре-

ния их соответствия правовым нормам: выражать свою точку зрения, участво-

вать в дискуссии; 

использовать полученные знания о праве и правовых нормах в практиче-

ской деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и груп-

повые проекты), в повседневной жизни для осознанного выполнения граждан-

ских обязанностей (для реализации и защиты прав человека и гражданина, прав 

потребителя, выбора профессии и оценки собственных перспектив в професси-

ональной 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 общения, 

особенностями аудитории и регламентом; 

заполнять по образцу форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший документ при получении паспорта гражданина Российской Феде-

рации; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на ос-

нове национальных ценностей современного российского общества: гумани-

стических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур. 

Основы российского права: 

осваивать с помощью педагога и применять знания о Конституции Рос-

сийской Федерации, других нормативных правовых актах, содержании и зна-

чении правовых норм, об отраслях права, о правовых нормах, регулирующих 

типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отно-

шения (в гражданском, трудовом и семейном, административном, уголовном 

https://plus.1zavuch.ru/%23/document/99/9004937/
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праве); о защите прав несовершеннолетних; о юридической ответственности 

(гражданско-правовой, дисциплинарной, административной, уголовной); о 

правоохранительных органах; об обеспечении безопасности личности, общества 

и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

характеризовать при помощи дополнительной визуальной опоры роль 

Конституции Российской Федерации в системе российского права; правоохра-

нительных органов в защите правопорядка, обеспечении социальной стабиль-

ности и справедливости; гражданско-правовые отношения, сущность семейных 

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 подза-

конных актов и моделировать ситуации, регулируемые нормами гражданского, 

трудового, семейного, административного и уголовного права, в том числе свя-

занные 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 

основания для сравнения) сферы регулирования различных отраслей права 

(гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного), права и 

обязанности работника и работодателя, имущественные и личные неимуще-

ственные отношения; 

объяснять с опорой на алгоритм учебных действий взаимосвязи прав и 

обязанностей работника и работодателя, прав и обязанностей членов семьи; 

традиционных российских ценностей и личных неимущественных отношений в 

семье; 

использовать полученные знания об отраслях права в решении учебных 

задач: для объяснения взаимосвязи гражданской правоспособности и 

дееспособности; значения семьи в жизни человека, общества и государства; 

социальной опасности и неприемлемости уголовных и административных пра-

вонарушений, экстремизма, терроризма, коррупции и необходимости противо-

стоять им 

определять своё отношение к защите прав участников трудовых отноше-

ний с опорой на знания в области трудового права, к правонарушениям, фор-

мулировать аргументированные выводы о недопустимости нарушения правовых 

норм; 

решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и прак-

https://plus.1zavuch.ru/%23/document/99/9004937/
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тические задачи, отражающие типичные взаимодействия, регулируемые нор-

мами гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного 

права; 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: 

отбирать информацию из фрагментов нормативных правовых актов (Граждан-

ский кодекс Российской Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации, 

Трудовой кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях, Уголовный кодекс Российской Федерации), 

из предложенных учителем источников о правовых нормах, правоотношениях и 

специфике их регулирования, преобразовывать с помощью педагога текстовую 

информацию в таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере граждан-

ского, трудового, семейного, административного и уголовного права: выявлять 

соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информаци-

онной безопасности при работе в сети Интернет с опорой на алгоритм учебных 

действий 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную ин-

формацию 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 применении 

санкций за совершённые правонарушения, о юридической ответственности 

несовершеннолетних; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зре-

ния их соответствия нормам гражданского, трудового, семейного, администра-

тивного и уголовного права; 

использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, се-

мейного, административного и уголовного права в практической деятельности, в 

повседневной жизни для осознанного выполнения обязанностей, правомерного 

поведения, реализации и защиты своих прав; публично представлять результаты 

своей деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную дея-

тельность), в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями ауди-

тории и регламентом; 

заполнять по образцу форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший документ (заявление о приёме на работу); 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на 

https://plus.1zavuch.ru/%23/document/99/9027690/XA00M1S2LR/
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основе национальных ценностей современного российского общества: гумани-

стических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур. 

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие пред-

метные результаты по отдельным темам программы по обществознанию: 

Человек в экономических отношениях: 

осваивать под руководством педагога и применять знания об экономиче-

ской 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 государствен-

ной политики на развитие конкуренции; 

характеризовать после предварительного анализа способы координации 

хозяйственной жизни в различных экономических системах; объекты спроса и 

предложения на рынке труда и финансовом рынке; функции денег; 

приводить с опорой на источник информации примеры способов повы-

шения эффективности производства; деятельности и проявления основных 

функций различных финансовых посредников; использования способов повы-

шения эффективности производства; 

классифицировать после предварительного анализа механизмы государ-

ственного регулирования экономики; 

сравнивать по алгоритму различные способы хозяйствования; 

объяснять с опорой на источник информации связи политических потря-

сений и социально-экономических кризисов в государстве; 

использовать полученные знания для объяснения с помощью педагога 

причин достижения (недостижения) результатов экономической деятельности; 

для объяснения основных механизмов государственного регулирования эконо-

мики, государственной политики по развитию конкуренции, социаль-

но-экономической роли и функций 

предпринимательства, причин и последствий безработицы, необходимости 

правомерного налогового поведения; 

решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и прак-

тические задачи, связанные с осуществлением экономических действий, на ос-

нове рационального выбора в условиях ограниченных ресурсов; с использова-

нием различных способов повышения эффективности производства; отражаю-

щие типичные ситуации и социальные взаимодействия в сфере экономической 

деятельности; отражающие процессы; 

\овладевать смысловым чтением, преобразовывать с помощью педагога 

текстовую экономическую информацию в модели (таблица, схема, график и 
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другое), в том числе о свободных и экономических благах, о видах и формах 

предпринимательской деятельности, экономических и социальных последствиях 

безработицы; 

извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ 

и сети Интернет о тенденциях развития экономики в нашей стране, о борьбе с 

различными формами финансового мошенничества, используя алгоритм учеб-

ных действий; 

анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и крити-

чески оценивать социальную информацию, включая экономикостатистическую, 

из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций 

СМИ, соотносить её с личным социальным опытом; используя обществоведче-

ские знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

оценивать с опорой на источник информации собственные поступки и 

поступки других людей с точки зрения их экономической рациональности 

(сложившиеся модели поведения производителей и потребителей; граждан, за-

щищающих свои экономические интересы; 

практики осуществления экономических действий на основе рациональ-

ного выбора в условиях ограниченных ресурсов; использования различных 

способов повышения эффективности производства, распределения семейных 

ресурсов, для оценки рисков осуществления финансовых мошенничеств, при-

менения недобросовестных практик); 

приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой 

грамотности, в практической деятельности и повседневной жизни для анализа 

потребления домашнего хозяйства, структуры семейного бюджета; составления 

личного финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных пер-

спектив в профессиональной сфере; выбора форм сбережений; для реализации и 

защиты прав потребителя (в том числе финансовых услуг), осознанного выпол-

нения гражданских обязанностей, выбора профессии и оценки собственных 

перспектив в профессиональной сфере; 

приобретать опыт составления с опорой на образец простейших доку-

ментов (личный финансовый план, заявление, резюме); 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на 

основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных 

культур. 

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 

Российской Федерации, о религии, мировых религиях, об искусстве и его видах; 
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об информации как важном ресурсе современного общества; 

характеризовать по плану духовно-нравственные ценности нашего обще-

ства, искусство как сферу деятельности, информационную культуру и инфор-

мационную 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, естествен-

ные 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 об-

разования 

определять с точки зрения социальных ценностей и с опорой на обще-

ствоведческие знания факты общественной жизни своё отношение к информа-

ционной культуре и информационной безопасности, правилам безопасного по-

ведения в сети Интернет; 

решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и прак-

тические задачи, касающиеся форм и многообразия духовной культуры; 

овладевать смысловым чтением текстов по проблемам развития совре-

менной культуры, составлять план, преобразовывать текстовую информацию с 

помощью педагога в модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать 

предложенные модели в текст по образцу 

осуществлять под руководством педагога поиск информации об ответ-

ственности современных учёных, о религиозных объединениях в Российской 

Федерации, о роли искусства в жизни человека и общества, о видах мошенни-

чества в сети Интернет в разных источниках информации; 

анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщать со-

циальную информацию, представленную в разных формах (описательную, гра-

фическую, аудиовизуальную), при изучении культуры, науки и образования; 

оценивать после предварительного анализа собственные поступки, пове-

дение людей в духовной сфере жизни общества; 

использовать полученные знания для публичного представления резуль-

татов своей деятельности в сфере духовной культуры в соответствии с особен-

ностями аудитории и регламентом; 

приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изучении 

особенностей разных культур, национальных и религиозных ценностей. 
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К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие пред-

метные результаты по отдельным темам программы по обществознанию: 

Человек в политическом измерении 

- осваивать с помощью педагога и применять знания о государстве, его 

признаках и форме, внутренней и внешней политике, о демократии и демокра-

тических 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 соци-

альный институт; принципы и признаки демократии, демократические ценности; 

роль государства в обществе на основе его функций; правовое государство; 

- приводить с опорой на источник информации примеры государств с 

различными формами правления, государственно-территориального устройства 

и политическим режимом; реализации функций государства на примере внут-

ренней и внешней политики России; политических партий и иных общественных 

объединений граждан; 

- законного участия граждан в политике; связи политических потрясений и 

социально-экономического кризиса в государстве; 

- классифицировать с опорой на план после предварительного анализа 

современные государства по разным признакам; элементы формы государства; 

типы политических партий; типы общественно-политических организаций; 

- сравнивать после предварительного анализа политическую власть с 

другими видами власти в обществе; демократические и недемократические по-

литические режимы, унитарное и федеративное территориальногосударственное 

устройство, монархию и республику, политическую партию и обществен-

но-политическое движение, выборы и референдум; 

- объяснять с опорой на источник информации взаимосвязи в отношениях 

между человеком, обществом и государством; между правами человека и граж-

данина и обязанностями граждан, связи политических потрясений и социаль-

но-экономических кризисов в государстве; 

- использовать полученные знания для объяснения сущности политики, 

политической власти, значения политической деятельности в обществе; для 

объяснения взаимосвязи правового государства и гражданского общества; для 

осмысления личного социального опыта при исполнении социальной роли 

гражданина; о роли информации и информационных технологий в современном 

мире для объяснения роли СМИ в современном обществе и государстве; 

- объяснять с опорой на источник информации неприемлемость всех форм 

антиобщественного поведения в политике с точки зрения социальных ценностей 

и правовых норм; 
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- решать с опорой на алгоритм учебных действий в рамках изученного 

материала познавательные и практические задачи, отражающие типичные вза-

имодействия между субъектами политики; выполнение социальных ролей из-

бирателя, члена политической партии, участника общественнополитического 

движения; 

- овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции Российской 

Федерации, других нормативных правовых актов, учебных и иных текстов об-

ществоведческой тематики, связанных с деятельностью субъектов политики, 

преобразовывать с помощью педагога текстовую информацию в таблицу или 

схему о функциях государства, политических партий, формах участия граждан в 

политике; 

- искать и извлекать с помощью педагога информацию о сущности поли-

тики, государстве и его роли в обществе: выявлять соответствующие факты из 

разных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и пуб-

ликаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе 

в сети Интернет; 

- конкретизировать после предварительного анализа социальную инфор-

мацию о формах участия граждан нашей страны в политической жизни, о вы-

борах и референдуме; 

- оценивать под руководством педагога политическую деятельность раз-

личных субъектов политики с точки зрения учёта в ней интересов развития об-

щества, её соответствия гуманистическим и демократическим ценностям: вы-

ражать 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 соответ-

ствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

- осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на 

основе национальных ценностей современного российского общества: гумани-

стических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур: выполнять учебные задания в парах и груп-

пах, принимать участие в исследовательских проектах; 

Гражданин и государство: 

осваивать с помощью педагога и применять знания об основах конститу-

ционного строя и организации государственной власти в Российской Федерации, 

государственно-территориальном устройстве Российской Федерации, деятель-

ности высших органов власти и управления в Российской Федерации; об ос-

новных направлениях внутренней политики Российской Федерации; 

https://plus.1zavuch.ru/%23/document/99/9004937/
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характеризовать с опорой на план Россию как демократическое федера-

тивное правовое государство с республиканской формой правления, как соци-

альное государство, как светское государство; статус и полномочия Президента 

Российской Федерации, особенности формирования и функции Государственной 

Думы и Совета Федерации, Правительства Российской Федерации; 

приводить примеры и моделировать с помощью педагога ситуации в по-

литической сфере жизни общества, связанные с осуществлением правомочий 

высших органов государственной власти Российской Федерации, субъектов 

Федерации; деятельности политических партий; политики в сфере культуры и 

образования, бюджетной и денежно-кредитной политики, политики в сфере 

противодействии коррупции, обеспечения безопасности личности, общества и 

государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

классифицировать с помощью педагога по разным признакам полномочия 

высших органов государственной власти Российской Федерации; 

сравнивать с опорой на Конституцию Российской Федерации полномочия 

центральных органов государственной власти и субъектов Российской Федера-

ции; 

объяснять с опорой на источник информации взаимосвязи ветвей власти и 

субъектов политики в Российской Федерации, федерального центра и субъектов 

Российской Федерации, между правами человека и гражданина и обязанностями 

граждан; 

использовать полученные знания для характеристики роли Российской 

Федерации в современном мире; для объяснения сущности проведения в отно-

шении 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 прак-

тические задачи, отражающие процессы, явления и события в политической 

жизни Российской Федерации, в международных отношениях; 

систематизировать и конкретизировать после предварительного анализа 

информацию о политической жизни в стране в целом, в субъектах Российской 

Федерации, о деятельности высших органов государственной власти, об ос-

новных направлениях внутренней и внешней политики, об усилиях нашего 

государства в борьбе с экстремизмом и международным терроризмом; 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: 

отбирать информацию об основах конституционного строя Российской Феде-
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рации, гражданстве Российской Федерации, конституционном статусе человека 

и гражданина, о полномочиях высших органов государственной власти, местном 

самоуправлении и его функциях из фрагментов Конституции Российской Фе-

дерации, других нормативных правовых актов и из предложенных учителем 

источников и учебных материалов, составлять с помощью педагога на их основе 

план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и 

внешней политики Российской Федерации, высших органов государственной 

власти, о статусе субъекта Федерации, в котором проживают обучающиеся: 

выявлять соответствующие факты из публикаций СМИ с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать с опорой 

на план информацию о важнейших изменениях в российском законодательстве, о 

ключевых решениях высших органов государственной власти и управления 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, соотносить её с соб-

ственными знаниями о политике, формулировать выводы, подкрепляя их аргу-

ментами; 

оценивать после предварительного анализа собственные поступки и по-

ведение других людей в гражданско-правовой сфере с позиций национальных 

ценностей нашего общества, уважения норм российского права, выражать свою 

точку зрения, отвечать на вопросы; 

использовать полученные знания о государстве Российская Федерация в 

практической учебной деятельности, в повседневной жизни для осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; публично представлять результаты 

своей деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную дея-

тельность) в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями ауди-

тории и регламентом; 

заполнять с помощью педагога форму (в том числе электронную) и со-

ставлять простейший документ при использовании портала государственных 

услуг; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на ос-

нове национальных ценностей современного российского общества: гумани-

стических 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 струк-

туре общества, социальных общностях и группах; социальных статусах, ролях, 

социализации личности; важности семьи как базового социального института; об 
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этносе и нациях, этническом многообразии современного человечества, диалоге 

культур, отклоняющемся поведении и здоровом образе жизни; 

характеризовать после предварительного анализа функции семьи в обще-

стве; основы социальной политики Российского государства; 

приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей, 

социальной политики Российского государства; 

классифицировать по плану социальные общности и группы; 

сравнивать с опорой на план виды социальной мобильности; 

объяснять после предварительного анализа причины существования раз-

ных 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 обществен-

ной жизни и личный социальный опыт своё отношение к разным этносам; 

решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и прак-

тические задачи, отражающие типичные социальные взаимодействия; направ-

ленные на распознавание отклоняющегося поведения и его видов; 

осуществлять смысловое чтение текстов и составлять на основе учебных 

текстов план (в том числе отражающий изученный материал о социализации 

личности); 

извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ 

и сети Интернет о межнациональных отношениях, об историческом единстве 

народов России; преобразовывать информацию из текста в модели (таблицу, 

диаграмму, схему) и из предложенных моделей в текст по образцу; 

анализировать, обобщать, систематизировать после предварительного 

анализа текстовую и статистическую социальную информацию из адаптиро-

ванных 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 отно-

шение к людям других национальностей; осознавать неприемлемость антиоб-

щественного поведения 

использовать полученные знания в практической деятельности для вы-

страивания собственного поведения с позиции здорового образа жизни; 

осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной и 

религиозной принадлежности на основе веротерпимости и взаимопонимания 
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между людьми разных культур. 

Человек в современном изменяющемся мире: 

- осваивать с помощью педагога и применять знания об информационном 

обществе, глобализации, глобальных проблемах; 

- характеризовать с опорой на план сущность информационного общества; 

здоровый образ жизни; глобализацию как важный общемировой интеграцион-

ный процесс; 

- приводить с опорой на источник информации примеры глобальных 

проблем и возможных путей их решения; участия молодёжи в общественной 

жизни; влияния образования на возможности профессионального выбора и ка-

рьерного роста; 

- сравнивать с опорой на источник информации требования к современным 

профессиям; 

- объяснять с помощью учителя причины и последствия глобализации; 

- использовать полученные знания о современном обществе для решения 

познавательных задач и анализа ситуаций, включающих объяснение важности 

здорового образа жизни, связи здоровья и спорта в жизни человека; 

- определять с опорой на обществоведческие знания, факты общественной 

жизни и личный социальный опыт своё отношение к современным формам 

коммуникации; к здоровому образу жизни; 

- решать с опорой на алгоритм учебных действий в рамках изученного 

материала познавательные и практические задачи, связанные с волонтёрским 

движением; отражающие особенности коммуникации в виртуальном простран-

стве; 

- осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, публици-

стических и других) по проблемам современного общества, глобализации; не-

прерывного образования; выбора профессии; 

- осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) из различных источников о глобализации и её 

последствиях; о роли непрерывного образования в современном обществе. 

2.2.1.7. География. 

Программа по географии включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по географии. 

Пояснительная записка. 

Программа по географии составлена на основе требований к результатам 

освоения ООП ООО, представленных в ФГОС ООО, а также на основе харак-

теристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспи-
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тания и социализации обучающихся, представленной в федеральной программе 

воспитания, с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, и подлежит непосредственному применению при реализации обязательной 

части образовательной программы основного общего образования. 

Программа по географии отражает основные требования ФГОС ООО к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения образова-

тельных программ. 

Программа по географии дает представление о целях обучения, воспита-

ния и развития обучающихся с ЗПР средствами учебного предмета, устанавли-

вает обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его 

по классам и структурирование его по разделам и темам курса, дает распреде-

ление учебных часов по тематическим разделам курса и последовательность их 

изучения с учетом межпредметных и внутри предметных связей, логики учеб-

ного процесса, возрастных особенностей обучающихся с ЗПР и их особых об-

разовательных потребностей; определяет возможности предмета для реализации 

требований к результатам освоения программы основного общего образования, 

требований к результатам обучения географии, а также основных видов дея-

тельности обучающихся. 

География - предмет, формирующий у обучающихся систему комплекс-

ных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основ-

ных закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, 

об особенностях и о динамике основных природных, экологических и социаль-

но-экономических процессов, о проблемах взаимодействия природы и общества, 

географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Содержание географии на уровне основного общего образования является 

базой для реализации краеведческого подхода в обучении, изучения географи-

ческих закономерностей, теорий, законов и гипотез на уровне среднего общего 

образования, базовым звеном в системе непрерывного географического образо-

вания, основой для последующей уровневой дифференциации. 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой ро-

дине, взаимопонимания с другими народами на основе формирова-

ния целостного географического образа России, ценностных ориен-

тации личности; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творче-

ских способностей в процессе наблюдений за состоянием окружа-

ющей среды, решения географических задач, проблем повседневной 

жизни с использованием географических знаний, самостоятельного 

приобретения новых знаний; 
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 воспитание экологической культуры, соответствующей современ-

ному уровню геоэкологического мышления на основе освоения 

знаний о взаимосвязях в природных комплексах, об основных гео-

графических особенностях природы, населения и хозяйства России и 

мира, своей местности, о способах сохранения окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов, формирование 

способности поиска и применения различных источников геогра-

фической информации, в том числе ресурсов сети Интернет, для 

описания, характеристики, объяснения и оценки разнообразных 

географических явлений и процессов, жизненных ситуаций 

 формирование комплекса практико-ориентированных географиче-

ских знаний и умений, необходимых для развития навыков их ис-

пользования при решении проблем различной сложности в повсе-

дневной жизни на основе краеведческого материала, осмысления 

сущности происходящих в жизни процессов и явлений в современ-

ном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

мире 

 формирование географических знаний и умений, необходимых для 

продолжения образования по направлениям подготовки (специаль-

ностям), требующим наличия серьезной базы географических зна-

ний. 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают 

коррекционные задачи учебного предмета «География», направленные на раз-

витие мыслительной (в том числе знаковосимволической) и речевой деятельно-

сти; повышение познавательной 

активности; формирование умения самостоятельно организовывать свою учеб-

ную деятельность, использовать схемы, шаблоны, алгоритмы учебных действий; 

создание условий для осмысленного выполнения учебной работы. 

Освоение содержания географии на уровне основного общего образования 

происходит с опорой на географические знания и умения, сформированные ра-

нее у обучающихся с ЗПР в рамках учебного предмета «Окружающий мир». 

Содержание обучения в 5 классе: 

Г еографическое изучение 

Земли. 

Введение. География - наука о планете Земля. 

История географических открытий. 
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Изображения земной 

поверхности. 

Планы местности. 

Географические карты. 

Земля - планета Солнечной 

системы. 
Земля - планета Солнечной системы. 

Оболочки Земли. Литосфера - каменная оболочка Земли. 

Заключение. 
Сезонные изменения в природе своей мест-

ности. 

Содержание обучения в 6 классе:  

Оболочки Земли. 

Гидросфера - водная оболочка Земли. Атмо-

сфера - воздушная оболочка Земли. Биосфера -

 оболочка жизни. 

Взаимосвязь оболочек Земли. Понятие о при-

родном комплексе. 

Заключение. Природно-территориальные комплексы. 

Содержание обучения в 7 классе: 

 

Главные закономерности 

природы Земли. 

Г еографическая оболочка. 

Литосфера и рельеф Земли. 

Атмосфера и климаты Земли. 

Мировой океан - основная часть 

гидросферы. 

Человечество на Земле. 
Численность населения. Страны и народы 

мира. 

Материки и страны. 

Южные материки. 

Северные материки. 

Взаимодействие природы и общества. 

 

 

 

 

 

 

Содержание обучения в 8 классе   
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Географическое простран-

ство России. 

История формирования и освоения 

территории России. Географическое 

положение и границы России. 

Время на территории России. 

Административно-территориальное устрой-

ство России. Районирование 

территории. 

Природа России. 

Природные условия и ресурсы России. Гео-

логическое строение, рельеф и полезные ис-

копаемые. 

Климат и климатические ресурсы. 

Моря России. Внутренние воды и водные ре-

сурсы. 

Природно-хозяйственные зоны. 

Население России. 

Численность населения России. 

Территориальные особенности размещения 

населения России. 

Народы и религии России. 

Половой и возрастной состав населения Рос-

сии. 

Человеческий капитал России. 

                              Содержание обучения в 9 классе: 

Хозяйство России. 

Общая характеристика хозяйства России. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). 

Металлургический комплекс. 

Машиностроительный комплекс. 

Химико-лесной комплекс. 

Агропромышленный комплекс (АПК). 

Инфраструктурный комплекс. 

Обобщение знаний. 

    Регионы России. 

Западный макрорегион (Европейская часть) 

России. 

Азиатская (Восточная) часть России. 

Обобщение знаний. 
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Содержание обучения в 9 классе представлено в таблице: 

Регионы России. 

Западный макрорегион (Европейская часть) 

России. 

Азиатская (Восточная) часть России. 

Обобщение знаний. 

Россия в современном 

мире. 
Россия в современном мире. 

Заключение 
Обобщение и систематизация изученного ма-

териала. 

 

Планируемые результаты освоения географии.  

Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность 

обучающихся с ЗПР руководствоваться системой позитивных ценностных ори-

ентации и расширения опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, прояв-

ление интереса к познанию природы, населения, хозяйства России, регионов и 

своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Ро-

дины -цивилизационному вкладу России; ценностное отношение к историче-

скому и природному наследию и объектам природного и культурного наследия 

человечества, традициям разных народов, проживающих в родной стране; ува-

жение к символам России, своего края; 

2) гражданского воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности (патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, чувства ответственности и долга перед 

Родиной); готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны для реализации целей устойчивого развития; представле-

ние о социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликуль-

турном и многоконфессиональном обществе; готовность к разнообразной сов-

местной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, го-

товность к участию в гуманитарной деятельности; 

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение 

и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных 
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и правовых норм с учетом осознания последствий для окружающей среды; раз-

вивать способности решать моральные проблемы на основе личностного выбора 

с опорой на нравственные ценности и принятые в российском обществе правила 

и нормы поведения с учетом осознания последствий для окружающей среды; 

4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и 

других народов, понимание роли этнических культурных традиций; ценностного 

отношения к природе и культуре своей страны, своей малой родины; природе и 

культуре других регионов и стран мира, объектам Всемирного культурного 

наследия человечества; 

5) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную 

систему научных представлений географических наук об основных закономер-

ностях развития природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; овладение читательской культурой как средством познания 

мира для применения различных источников географической информации при 

решении познавательных и практикоориентированных задач; овладение ос-

новными навыками исследовательской деятельности в географических науках, 

установка на осмысление опыта, наблюдений и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональ-

ного благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к 

своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, со-

блюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); соблюдение правил безопасности в приро-

де; навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптиро-

ваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, признание своего права 

на ошибку и такого же права другого человека; готовность и способность осо-

знанно выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и эко-

логически целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе и 

окружающей среде; 

7) трудового воспитания: установка на активное участие в решении практи-

ческих задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и соци-

альной направленности, способность инициировать, планировать и самостоя-

тельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению 

профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения геогра-

фических знаний; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для 

этого; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования 
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и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребно-

стей; 

8) экологического воспитания: ориентация на применение географических 

знаний для решения задач в области окружающей среды, планирования по-

ступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; осознание 

глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли 

как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологи-

ческой и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 

В результате изучения географии на уровне основного общего образования 

у обучающегося с ЗПР будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регу-

лятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки географических 

объектов, процессов и явлений; 

устанавливать существенный признак классификации географических 

объектов, процессов и явлений, основания для их сравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и 

данных наблюдений с учетом предложенной географической задачи; 

выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых 

для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении географических 

объектов, процессов и явлений; делать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать ги-

потезы о взаимосвязях географических объектов, процессов и явлений; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учетом самостоятельно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследова-

тельские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать географические вопросы как исследовательский инструмент 

познания; 

формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между 

реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 
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других, аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам 

различных вопросов и проблем; 

проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе 

на краеведческом материале, по установлению особенностей изучаемых гео-

графических объектов, причинно-следственных связей и зависимостей между 

географическими объектами, процессами и явлениями 

оценивать достоверность информации, полученной в ходе географиче-

ского исследования; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения или исследования, оценивать достоверность полу-

ченных результатов и выводов 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объек-

тов, процессов и явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в изменяющихся 

условиях окружающей среды. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с ин-

формацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников географической информации с учетом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информа-

цию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну 

и ту же идею, в различных источниках географической информации; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географи-

ческой информации; 

оценивать надежность географической информации по критериям, пред-

ложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

систематизировать географическую информацию в разных формах. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим 

аспектам различных вопросов в устных и письменных текстах; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуж-

даемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения 

сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями 

других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 



272 

 

публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганиза-

ции как части регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и 

выбирать способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма ре-

шения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых 

знаний об изучаемом объекте. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельно-

сти, давать оценку приобретенному опыту; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, из-

менившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

принятие себя и других; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных гео-

графических проектов, коллективно строить действия по ее достижению: рас-

пределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных 

географических проектов определять свою роль (с учетом предпочтений и воз-

можностей всех участников взаимодействия), участвовать в групповых формах 

работы, выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами ко-

манды; 

сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение ре-

зультатов, разделять сферу ответственности. 

Предметные результаты освоения программы по географии включают 

способность обучающихся с ЗПР: 

знать и применять систему знаний о размещении и основных свойствах 
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географических объектов, осознавать после предварительного анализа роль 

географии в формировании качества жизни человека и окружающей его среды на 

планете Земля, в решении современных практических задач своего населенного 

пункта, Российской Федерации, мирового сообщества, в том числе задачи 

устойчивого развития под руководством педагога; понимать и уметь объяснять с 

опорой на ключевые слова роль и место географической науки в системе науч-

ных дисциплин; 

знать и применять базовые знания об основных географических законо-

мерностях, определяющих развитие человеческого общества с древности до 

наших дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной 

сферах 

владеть базовыми географическими понятиями и знаниями географиче-

ской терминологии, уметь их использовать для решения учебных и практических 

задач; 

уметь сравнивать изученные географические объекты, явления и процессы 

на основе выделения их существенных признаков с опорой на алгоритм учебных 

действий; 

классифицировать географические объекты и явления на основе их из-

вестных характерных свойств с помощью учителя или с опорой на карту; уста-

навливать на основе алгоритма учебных действий или после предварительного 

анализа взаимосвязи между изученными природными, социальными и эконо-

мическими явлениями и процессами, реально наблюдаемыми географическими 

явлениями и процессами; 

использовать географические знания для описания существенных при-

знаков разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни, положения и 

взаиморасположения объектов и явлений в пространстве с опорой на план, 

ключевые слова 

объяснять после предварительного анализа влияние изученных географи-

ческих объектов и явлений на качество жизни человека и качество окружающей 

его среды; 

выбирать с помощью учителя и использовать источники географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фото-

изображения, компьютерные базы данных), необходимые для решения учебных, 

практико-ориентированных задач с опорой на алгоритм учебных действий, а 

также практических задач в повседневной жизни; 

ориентироваться в источниках географической информации (картогра-

фические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных): находить и извлекать необходимую 

информацию; определять и сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий 
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качественные и количественные показатели, характеризующие географические 

объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 

картам разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, 

взаимодополняющую и (или) противоречивую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках; 

уметь представлять с помощью учителя в различных формах (в виде карты, 

таблицы, графика, географического описания) географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практикоориентированных задач; 

описывать по карте положение и взаиморасположение географических 

объектов с использованием плана, презентации (с использованием источников 

дополнительной информации (картографических, интернет-ресурсов); 

уметь оценивать после предварительного анализа характер взаимодей-

ствия деятельности человека и компонентов природы в разных географических 

условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; решать с опорой на 

алгоритм учебных действий практические задачи геоэкологического содержания 

для определения качества окружающей среды своей местности, путей ее сохра-

нения и улучшения, а также задачи в сфере экономической географии для 

определения качества жизни человека, семьи и финансового благополучия. 

К концу 5 класса обучающийся научится: 

- приводить с помощью учителя примеры: географических объектов, 

процессов и явлений, изучаемых различными ветвями географической науки; 

методов исследования, применяемых в географии; 

- выбирать с помощью учителя источники географической информации 

(картографические, текстовые, видео- и фотоизображения, интернет-ресурсы), 

необходимые для изучения истории географических открытий и важнейших 

географических исследований современности; 

- находить с помощью учителя информацию о путешествиях и географи-

ческих исследованиях Земли, представленную в одном или нескольких источ-

никах; 

- иметь представление о вкладе великих путешественников в географиче-

ское изучение Земли; 

- описывать и сравнивать после предварительного анализа маршруты их 

путешествий с использованием наглядной опоры (схемы, карты, презентации, 

план и другое); 

- находить в различных источниках информации (включая интернет- ре-

сурсы) факты, позволяющие оценить вклад российских путешественников и 

исследователей в развитие знаний о Земле; 

- определять с помощью учителя направления, расстояния по плану 

местности и по географическим картам, географические координаты по гео-
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графическим картам 

- 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 источник информации понятия «план местности» и 

«географическая карта», «параллель» и «меридиан»; 

- приводить с опорой на источник информации примеры влияния Солнца 

на мир живой и неживой природы; 

- объяснять с помощью учителя причины смены дня и ночи и времён года; 

- устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью 

дня и географической широтой местности, между высотой Солнца над гори-

зонтом и географической широтой местности на основе анализа данных 

наблюдений; 

- описывать с опорой на план внутреннее строение Земли; 

- различать с опорой на источник информации понятия «земная кора», 

«ядро», «мантия», «минерал» и «горная порода», «материковая земная кора» 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 обозначать на контурной карте 

материки и океаны, крупные формы рельефа Земли; 

- различать с опорой на источник информации горы и равнины; 

- классифицировать 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», «землетрясение», 

«вулкан», «литосферная плита», «эпицентр землетрясения» и «очаг землетря-

сения» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

- применять с помощью учителя понятия «эпицентр землетрясения» и 

«очаг землетрясения» для решения познавательных задач; 

- иметь представления о проявлениях в окружающем мире внутренних и 

внешних процессов рельефообразования: вулканизма, землетрясений; 

физического, химического и биологического видов выветривания; 

- классифицировать с опорой на алгоритм учебных действий острова по 
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происхождению; 

- приводить с опорой на источник информации примеры опасных при-

родных явлений в литосфере и средств их предупреждения; изменений в лито-

сфере в результате деятельности человека на примере своей местности, России и 

мира; актуальных проблем своей местности, решение которых невозможно без 

участия представителей географических специальностей, изучающих литосфе-

ру; примеры действия внешних процессов 

рельефообразования и наличия полезных ископаемых в своей местности; 

- представлять с помощью учителя результаты фенологических наблюде-

ний и наблюдений за погодой в различной форме (табличной, графической, 

географического описания). 

К концу 6 класса обучающийся научится: 

- 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) практикоориентированных задач; 

- находить с помощью учителя информацию об отдельных компонентах 

природы Земли, в том числе о природе своей местности, необходимую для ре-

шения учебных и (или) практико-ориентированных задач, и извлекать её из 

различных источников; 

- приводить с опорой на источник информации примеры опасных при-

родных явлений в геосферах и средств их предупреждения; 

- сравнивать с помощью учителя инструментарий (способы) получения 

географической информации на разных этапах географического изучения Земли; 

- различать с опорой на источник информации свойства вод отдельных 

частей Мирового океана; 

- применять с помощью учителя понятия «гидросфера», «круговорот во-

ды», «цунами», «приливы и отливы» для решения учебных и (или) практи-

ко-ориентированных задач; 

- классифицировать с опорой на алгоритм учебных действий объекты 

гидросферы (моря, озёра, реки, подземные воды, болота, ледники) по заданным 

признакам; 

- различать с опорой на источник информации питание и режим рек; 

сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий реки по заданным 

признакам; 

-различать с опорой на источник информации понятия «грунтовые, меж-

пластовые и артезианские воды» и применять их для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

- устанавливать с помощью учителя причинно-следственные связи между 

питанием, режимом реки и климатом на территории речного бассейна; 
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- приводить с опорой на источник информации примеры районов распро-

странения многолетней мерзлоты; 

- иметь представление о причинах образования цунами, приливов и отли-

вов; 

- описывать с опорой на алгоритм учебных действий состав, строение ат-

мосферы; 

- определять с опорой на схемы, таблицы тенденции изменения темпера-

туры воздуха, количества атмосферных осадков и атмосферного давления в за-

висимости от географического положения объектов; амплитуду температуры 

воздуха с использованием знаний об особенностях отдельных компонентов 

природы Земли и взаимосвязях между ними для решения учебных и практиче-

ских задач; 

- объяснять с опорой на источник информации образование атмосферных 

осадков; направление дневных и ночных бризов, муссонов; годовой ход темпе-

ратуры воздуха и распределение атмосферных осадков для отдельных террито-

рий; 

- различать с опорой на алгоритм учебных действий свойства воздуха; 

климаты Земли; климатообразующие факторы; 

- устанавливать с помощью учителя зависимость между нагреванием 

земной поверхности и углом падения солнечных лучей; температурой воздуха и 

его относительной влажностью на основе данных эмпирических наблюдений; 

- сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий свойства атмосферы 

в пунктах, расположенных на разных высотах над уровнем моря; количество 

солнечного тепла, получаемого земной поверхностью при различных углах па-

дения 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»; 

- применять с помощью учителя понятия «атмосферное давление», «ве-

тер», «атмосферные осадки», «воздушные массы» для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

- иметь представление о глобальных климатических изменениях для ре-

шения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

- проводить измерения с опорой на алгоритм учебных действий: темпера-

туры воздуха, атмосферного давления, скорости и направления ветра с исполь-

зованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, барометр, ане-

мометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) 

графической форме; 

- иметь представление о границах биосферы; 
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- приводить с опорой на источник информации примеры приспособления 

живых организмов к среде обитания в разных природных зонах; 

- различать с опорой на источник информации растительный и животный 

мир разных территорий Земли; 

- объяснять с опорой на алгоритм учебных действий взаимосвязи компо-

нентов природы в природно-территориальном комплексе; 

- сравнивать с опорой на источник информации особенности 

растительного и животного мира в различных природных зонах; 

- применять понятия «почва», «плодородие почв», «природный комплекс», 

«природно-территориальный комплекс», «круговорот веществ в природе» для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

- 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 человека на примере террито-

рии мира и своей местности, путей решения существующих экологических 

проблем. 

К концу 7 класса обучающийся научится: 

- описывать после предварительного анализа по географическим картам и 

глобусу местоположение изученных географических объектов для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

- иметь представление о строении и свойствах (целостность, зональность, 

ритмичность) географической оболочки; 

- определять с опорой на алгоритм учебных действий природные зоны по 

их существенным признакам; 

- различать с помощью учителя изученные процессы и явления, происхо-

дящие в географической оболочке; 

- приводить с опорой на источник информации примеры изменений в 

геосферах в результате деятельности человека; 

- описывать после предварительного анализа закономерности изменения в 

пространстве рельефа, климата, внутренних вод и органического мира; 

- выявлять с помощью учителя взаимосвязи между компонентами природы 

в пределах отдельных территорий с использованием различных источников 

географической информации; 

- называть особенности географических процессов на границах лито-

сферных плит с учётом характера взаимодействия и типа земной коры; уста-

навливать (используя географические карты) взаимосвязи между движением 

литосферных плит и размещением крупных форм рельефа; 

- классифицировать с опорой на алгоритм учебных действий воздушные 
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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 мас-

сы», «муссоны», «пассаты», «западные ветры», «климатообразующий фактор» 

для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

- описывать с опорой на план климат территории по климатограмме; 

- объяснять с помощью учителя влияние климатообразующих факторов на 

климатические особенности территории; 

иметь представления о последствиях изменений компонентов природы 

в результате деятельности человека с использованием разных источников гео-

графической информации; 

- различать после предварительного анализа океанические течения; 

- сравнивать температуру и солёность поверхностных вод Мирового 

океана на разных широтах с использованием различных источников географи-

ческой информации; 

- объяснять закономерности изменения температуры, солёности и орга-

нического мира Мирового океана с географической широтой и с глубиной на 

основе анализа различных источников географической информации; 

- характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий 

Земли человеком на основе анализа различных источников географической ин-

формации для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

- различать и сравнивать после предварительного анализа: численность 

населения крупных стран мира; плотность населения различных территорий; 

- применять понятие «плотность населения» для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

- различать с опорой на алгоритм учебных действий городские и сельские 

поселения; 

- приводить с опорой на источник информации примеры: крупнейших 

городов мира; мировых и национальных религий; 

- проводить с опорой на план языковую классификацию народов; 

- различать после предварительного анализа основные виды хозяйственной 

деятельности людей на различных территориях; 

- определять после предварительного анализа страны по их существенным 

признакам; 

- сравнивать после предварительного анализа особенности природы и 

населения, материальной и духовной культуры, особенности адаптации человека 

к разным природным условиям регионов и отдельных стран; 

- иметь представление об особенностях природы, населения и хозяйства 
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отдельных территорий; 

- использовать с помощью учителя знания о населении материков и стран 

для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; выбирать с 

помощью учителя источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), необходимые для изучения особенностей природы, населения и хо-

зяйства отдельных территорий; 

- представлять с помощью учителя в различных формах (в виде карты, 

таблицы, графика, географического описания) географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

- использовать информацию об особенностях природы, населения и его 

хозяйственной деятельности на отдельных территориях, представленную в од-

ном или нескольких источниках, для решения различных учебных и практи-

ко-ориентированных задач; 

- приводить с опорой на источник информации примеры взаимодействия 

природы и общества в пределах отдельных территорий; 

- иметь представление о глобальных проблемах человечества (экологиче-

ская, сырьевая, энергетическая, преодоления отсталости стран, продоволь-

ственная) на локальном и региональном уровнях и приводить с опорой на ис-

точник информации примеры международного сотрудничества по их преодо-

лению. 

К концу 8 класса обучающийся научится: 

- характеризовать с опорой на алгоритм учебных действий основные этапы 

истории формирования и изучения территории России; 

- находить после предварительного анализа в различных источниках ин-

формации факты, позволяющие определить вклад российских учёных и путе-

шественников в освоение страны; 

- характеризовать с опорой на план географическое положение России с 

использованием информации из различных источников; 

- иметь представление о федеральных округах, крупных географических 

районах и макрорегионах России; 

- приводить с опорой на источник информации примеры субъектов Рос-

сийской Федерации разных видов и показывать их на географической карте; 

иметь представление о влиянии географического положения регионов России на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

- использовать с помощью учителя знания о государственной территории и 

исключительной экономической зоне, континентальном шельфе России, о ми-

ровом, поясном и зональном времени для решения практикоориентированных 

задач; 
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- иметь представление о степени благоприятности природных условий в 

пределах отдельных регионов страны; 

- проводить после предварительного анализа классификацию природных 

ресурсов; 

- иметь представление о типах природопользования; 

- выбирать и использовать с помощью учителя источники географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фото-

изображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач: определять возраст горных пород и основных 

тектонических структур, слагающих территорию; объяснять закономерности 

распространения гидрологических, геологических и метеорологических опасных 

природных явлений на территории страны; 

- сравнивать и объяснять после предварительного анализа особенности 

компонентов природы отдельных территорий страны; 

- использовать знания об особенностях компонентов природы России и её 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий для решения практико-ориентированных задач 

в контексте реальной жизни; 

- называть с опорой на источник информации географические процессы и 

явления, определяющие особенности природы страны, отдельных регионов и 

своей местности; 

- иметь представление о распространении по территории страны областей 

современного горообразования, землетрясений и вулканизма; 

- применять с помощью учителя понятия: «плита», «щит», «моренный 

холм», «бараньи лбы», «бархан», «дюна», «солнечная радиация», «годовая ам-

плитуда температур воздуха», «воздушные массы» для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

- различать с опорой на источник информации понятия «испарение», 

«испаряемость», «коэффициент увлажнения»; использовать их для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

- описывать и прогнозировать после предварительного анализа погоду 

территории по карте погоды; 

- использовать с помощью учителя понятия «циклон», «антициклон», 

«атмосферный фронт» для объяснения особенностей погоды отдельных терри-

торий с помощью карт погоды; 

- проводить после предварительного анализа классификацию типов кли-

мата и почв России; 

- иметь представление о показателях, характеризующих состояние окру-

жающей среды; 
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- показывать с опорой на источник информации на карте и (или) обозна-

чать на контурной карте крупные формы рельефа, крайние точки и элементы 

береговой линии России; крупные реки и озёра, границы климатических поясов и 

областей, природно-хозяйственных зон в пределах страны; Арктической зоны, 

южной границы распространения многолетней мерзлоты; 

- приводить с опорой на справочный материал примеры: мер безопасности, 

в том числе для экономики семьи, в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; рационального и нерационального природопользова-

ния; особо охраняемых природных территорий России и своего края, животных и 

растений, занесённых в Красную книгу России; 

- выбирать с помощью учителя источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей населе-

ния России; 

- приводить с опорой на справочный материал примеры адаптации чело-

века к разнообразным природным условиям на территории страны; 

- сравнивать после предварительного анализа показатели воспроизводства 

и качества населения России с мировыми показателями и показателями других 

стран; 

- иметь представление о демографических процессах и явлениях, харак-

теризующих динамику численности населения России, её отдельных регионов и 

своего края; 

- проводить после предварительного анализа классификацию населённых 

пунктов и регионов России по заданным основаниям; 

- использовать знания о естественном и механическом движении населе-

ния, половозрастной структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, 

городском и сельском населении, этническом и религиозном составе населения 

для решения практико-ориентированных задач с опорой на алгоритм учебных 

действий в контексте реальной жизни; 

- применять с помощью учителя понятия «рождаемость», «смертность», 

«естественный прирост населения», «миграционный прирост населения», «об-

щий прирост населения», «плотность населения», «основная полоса (зона) рас-

селения», «урбанизация», «городская агломерация», «посёлок городского типа», 

«половозрастная структура населения», «средняя прогнозируемая продолжи-

тельность жизни», «трудовые ресурсы», «трудоспособный возраст», «рабочая 

сила», «безработица», «рынок труда», «качество населения» для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

- представлять после предварительного анализа в различных формах 

(таблица, график, географическое описание) географическую информацию, не-
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обходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач. 

К концу 9 класса обучающийся научится: 

- выбирать с помощью учителя и использовать источники географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фото-

изображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения осо-

бенностей 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-ориентированных задач; 

- выбирать и использовать информацию из различных географических 

источников (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизоб-

ражения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач с опорой на алгоритм учебных действий: 

сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей хозяйства на окружающую 

среду; условия отдельных регионов страны для развития энергетики на основе 

возобновляемых источников энергии (ВИЭ); 

- классифицировать после предварительного анализа субъекты Российской 

Федерации по уровню социально-экономического развития на основе имею-

щихся знаний и анализа информации из дополнительных источников; выделять 

информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной; 

- иметь представление об изученных географических объектах, процессах 

и явлениях: хозяйство России (состав, отраслевая, функциональная и террито-

риальная структура, факторы и условия размещения производства, современные 

формы размещения производства), валовой внутренний продукт (ВВП), валовой 

региональный продукт (ВРП) и индекс человеческого развития (ИЧР) как пока-

затели уровня развития страны и ее регионов, природно-ресурсный, человече-

ский и производственный капитал, топливноэнергетический комплекс (ТЭК), 

факторы размещения предприятий ТЭК, машиностроительный комплекс, фак-

торы размещения машиностроительных предприятий, черная и цветная метал-

лургия, факторы размещения предприятий металлургического комплекса, хи-

мическая промышленность, факторы размещения отдельных отраслей химиче-

ской промышленности, лесопромышленный комплекс, факторы размещения 

предприятий лесопромышленного комплекса, агропромышленный комплекс, 

факторы размещения предприятий агропромышленного комплекса (АПК), сфера 

услуг, факторы размещения предприятий и организаций сферы услуг, виды 

транспорта, грузооборот, пассажирооборот, территории опережающего развития 

(ТОР), Арктическая зона и зона Севера России; 

- находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую 
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отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства России, 

для решения практико-ориентированных задач; 

- решать с опорой на алгоритм учебных действий практические задачи 

геоэкологического содержания для определения качества окружающей среды 

своей местности, путей ее сохранения и улучшения, а 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, размещения от-

дельных предприятий; оценивать после предварительного анализа условия от-

дельных территорий для размещения предприятий и различных производств; 

- использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее 

отдельных территорий; об особенностях взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий для решения практико-ориентированных задач 

в контексте реальной жизни; 

- оценивать после предварительного анализа финансовые условия жизне-

деятельности человека и их природные, социальные, политические, технологи-

ческие, экологические аспекты, необходимые для принятия собственных реше-

ний, с точки зрения домохозяйства, предприятия и национальной экономики; 

- иметь представления об основных особенностях хозяйства России; вли-

яние географического положения России на особенности отраслевой и терри-

ториальной структуры хозяйства; роль России как мировой энергетической 

державы; проблемы и перспективы развития отраслей хозяйства и регионов 

России, место и роль России в мировом хозяйстве, оценивать после предвари-

тельного анализа влияние географического положения отдельных регионов 

России на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населе-

ния; 

- сравнивать после предварительного анализа географическое положение, 

географические особенности природно-ресурсного потенциала, населения и 

хозяйства макрорегионов России; 

- после предварительного анализа делать выводы о воздействии челове-

ческой деятельности на окружающую среду своей местности, региона, страны в 

целом, о динамике, уровне и структуре социально- экономического развития 

России, месте и роли России в мире. 

2.1.7.8. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Основы без-

опасности жизнедеятельности". 

Программа ОБЖ включает пояснительную записку, содержание обучения, 
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планируемые результаты освоения программы по ОБЖ. 

Пояснительная записка. 

Программа ОБЖ разработана на основе требований к результатам освое-

ния программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, 

федеральной программы воспитания, Концепции преподавания учебного пред-

мета "Основы безопасности жизнедеятельности" с учетом особых образова-

тельных потребностей обучающихся с ЗПР, и предусматривает непосредствен-

ное применение при реализации ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР. 

Программа ОБЖ позволит педагогическому работнику построить освое-

ние содержания в логике последовательного нарастания факторов опасности от 

опасной ситуации до чрезвычайной ситуации и разумного взаимодействия че-

ловека с окружающей средой, учесть преемственность приобретения обучаю-

щимися знаний и формирования у них умений и навыков в области безопасности 

жизнедеятельности. 

Программа ОБЖ обеспечивает: 

 ясное понимание обучающимися современных проблем безопасно-

сти и формирование у подрастающего поколения базового уровня 

культуры безопасного поведения; 

 прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, 

обеспечивающих преемственность изучения основ комплексной 

безопасности личности на следующем уровне образования; 

 возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и 

навыков, необходимых для последующей жизни; 

 выработку практико-ориентированных компетенций, соответству-

ющих потребностям современности; 

 реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их ра-

зумное взаимодополнение, способствующее формированию прак-

тических умений и навыков. 

В программе ОБЖ содержание учебного предмета ОБЖ структурно 

представлено десятью модулями (тематическими линиями), 

обеспечивающими непрерывность изучения предмета на уровне основного об-

щего образования и преемственность учебного процесса на уровне среднего 

общего образования: 

модуль № 1 "Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе"; 

модуль № 2 "Безопасность в быту"; 

модуль № 3 "Безопасность на транспорте"; 

модуль № 4 "Безопасность в общественных местах"; 
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модуль № 5 "Безопасность в природной среде"; 

модуль № 6 "Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний"; 

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 обес-

печении безопасности жизни и здоровья населения". 

В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета 

ОБЖ на уровне основного общего образования Программа ОБЖ предполагает 

внедрение универсальной структурно-логической схемы изучения учебных мо-

дулей (тематических линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности: 

"предвидеть опасность, по возможности ее избегать, при необходимости дей-

ствовать". 

Учебный материал систематизирован по сферам возможных проявлений 

рисков и опасностей: 

помещения и бытовые условия; улица и общественные места; 

природные условия; коммуникационные связи и каналы; объекты и 

учреждения культуры и другие. 

Программой ОБЖ предусматривается использование практико-

ориентированных интерактивных форм организации учебных занятий с воз-

можностью применения тренажерных систем и виртуальных моделей. При этом 

использование цифровой образовательной среды на учебных занятиях должно 

быть разумным, компьютер и дистанционные образовательные технологии не 

способны полностью заменить педагога и практические действия обучающихся. 

В условиях современного исторического процесса с появлением новых 

глобальных и региональных природных, техногенных, социальных вызовов и 

угроз безопасности России (критичные изменения климата, негативные меди-

кобиологические, экологические, информационные факторы и другие условия 

жизнедеятельности) возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение 

не только для самого человека, но также для общества и государства. При этом 

центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остается сохранение 

жизни и здоровья каждого человека. 

В данных обстоятельствах колоссальное значение приобретает каче-

ственное образование подрастающего поколения россиян, направленное на 

формирование гражданской идентичности, воспитание личности безопасного 

типа, овладение знаниями, умениями, навыками и компетенцией для обеспече-

ния безопасности в повседневной жизни. Актуальность совершенствования 

учебно-методического обеспечения учебного процесса по предмету ОБЖ опре-

деляется системообразующими документами в области безопасности: Стратегия 



287 

 

национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Россий-

ской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400), Доктрина информационной безопас-

ности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 5 де-

кабря 2016 г. № 646), Национальные цели развития Российской Федерации на 

период до 2030 года (Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. 

№ 474), государственная программа Российской Федерации "Развитие образо-

вания" (постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 

г. № 1642). 

ОБЖ является системообразующим учебным предметом, имеет свои ди-

дактические компоненты во всех без исключения предметных областях и реа-

лизуется через приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление 

системы взаимосвязанных навыков и умений, формирование компетенций в 

области безопасности, поддержанных согласованным изучением других учеб-

ных предметов. Научной базой учебного предмета ОБЖ является общая теория 

безопасности, исходя из которой он должен обеспечивать формирование це-

лостного видения всего комплекса проблем безопасности, включая глобальные, 

что позволит обосновать оптимальную систему обеспечения безопасности лич-

ности, общества и государства, а также 

актуализировать для обучающихся построение адекватной модели индивиду-

ального безопасного поведения в повседневной жизни, сформировать у них ба-

зовый уровень культуры безопасности жизнедеятельности. 

В настоящее время с учетом новых вызовов и угроз подходы к изучению 

ОБЖ входит в предметную область "Физическая культура и основы безопасно-

сти жизнедеятельности", является обязательным для изучения на уровне ос-

новного общего образования. 

Изучение ОБЖ направлено на обеспечение формирования базового уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности, что способствует выработке у обу-

чающихся с ЗПР умений распознавать угрозы, избегать опасности, нейтрали-

зовывать конфликтные ситуации, решать сложные вопросы социального харак-

тера, грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Такой подход содействует 

закреплению навыков, позволяющих обеспечивать защиту жизни и здоровья 

человека, формированию необходимых для этого волевых и мораль-

но-нравственных качеств, предоставляет широкие возможности для эффектив-

ной социализации, необходимой для успешной адаптации обучающихся к со-

временной техно- социальной и информационной среде, способствует прове-

дению мероприятий профилактического характера в сфере безопасности. 

Целью изучения ОБЖ на уровне основного общего образования является 

формирование у обучающихся базового уровня культуры безопасности жизне-

деятельности в соответствии с современными потребностями личности, обще-

https://plus.1zavuch.ru/%23/document/99/607148290/XA00M6G2N3/
https://plus.1zavuch.ru/%23/document/99/607148290/XA00M6G2N3/
https://plus.1zavuch.ru/%23/document/99/420384668/ZA00M1S2LR/
https://plus.1zavuch.ru/%23/document/99/420384668/ZA00M1S2LR/
https://plus.1zavuch.ru/%23/document/99/420384668/ZA00M1S2LR/
https://plus.1zavuch.ru/%23/document/99/565341150/XA00M1S2LR/
https://plus.1zavuch.ru/%23/document/99/565341150/XA00M1S2LR/
https://plus.1zavuch.ru/%23/document/99/565341150/XA00M1S2LR/
https://plus.1zavuch.ru/%23/document/99/556183093/XA00LVA2M9/
https://plus.1zavuch.ru/%23/document/99/556183093/XA00LVA2M9/
https://plus.1zavuch.ru/%23/document/99/556183093/XA00LVA2M9/
https://plus.1zavuch.ru/%23/document/99/556183093/
https://plus.1zavuch.ru/%23/document/99/556183093/
https://plus.1zavuch.ru/%23/document/99/556183093/
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ства и государства, что предполагает: 

- способность построения модели индивидуального безопасного поведе-

ния на основе понимания необходимости ведения здорового образа жизни, 

причин, механизмов возникновения и возможных последствий различных 

опасных и чрезвычайных ситуаций, знаний и умений применять необходимые 

средства и приемы рационального и безопасного поведения при их проявлении; 

- сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание 

значимости личного безопасного поведения в интересах безопасности личности, 

общества и государства; 

- знание и понимание роли государства и общества в решении задач 

обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера. 

. 

Планируемые результаты освоения программы ОБЖ. 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными 

и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения. Способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности и проявляются в 

индивидуальных социально значимых качествах, которые выражаются прежде 

всего в готовности обучающихся с ЗПР к саморазвитию, самостоятельности, 

инициативе и личностному самоопределению; осмысленному ведению здоро-

вого и безопасного образа жизни и соблюдению правил экологического пове-

дения; к целенаправленной социально значимой деятельности; принятию внут-

ренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, к окру-

жающим людям и к жизни в целом. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета 

ОБЖ, должны отражать готовность обучающихся с ЗПР руководствоваться си-

стемой позитивных ценностных ориентации и расширение опыта деятельности 

на ее основе. 

Личностные результаты изучения ОБЖ включают: 

1) патриотическое воспитание: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искус-

ству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

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

формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отно-

шения к выполнению конституционного долга - защите Отечества; 

2) гражданское воспитание: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

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

жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, страны; непри-

ятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, 

свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межлич-

ностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнооб-

разной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопо-

мощи, активное участие в самоуправлении; готовность к участию в гуманитар-

ной деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней); 

сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков 

личного участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и госу-

дарства; 

понимание и признание особой роли России в обеспечении государ-

ственной и международной безопасности, обороны страны, осмысление роли 

государства и общества в решении задачи защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

знание и понимание роли государства в противодействии основным вы-

зовам современности: терроризму, экстремизму, незаконному 

распространению наркотических средств, неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации, формирование веротерпимости, уважительного и доброжела-

тельного отношения к другому человеку, его мнению, развитие способности к 

конструктивному диалогу с другими людьми; 

3) духовно-нравственное воспитание: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

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

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, 

свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и обще-

ственного пространства; 

развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, 

исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного 

вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 

формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного 
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отношения к личной безопасности и безопасности других людей; 

4) эстетическое воспитание: 

формирование гармоничной личности, развитие способности восприни-

мать, ценить и создавать прекрасное в повседневной жизни; 

понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного 

личного поведения в повседневной жизни; 

5) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представ-

лений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение основными 

навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения ин-

дивидуального и коллективного благополучия; 

формирование современной научной картины мира, понимание причин, 

механизмов возникновения и последствий распространенных видов опасных и 

чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в раз-

личных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места и 

социум, природа, коммуникационные связи и каналы); 

установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение 

способностью оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обста-

новки и принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с 

учетом реальных условий и возможностей; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия: 

понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, его 

значения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества 

и государства; 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиениче-

ских правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек (употреб-

ление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыков 

безопасного поведения в интернет- среде; способность адаптироваться к стрес-

совым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние свое и других, уметь управ-
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лять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека; 

7) трудовое воспитание: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, организации, города, края) технологической и социальной направленно-

сти, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять та-

кого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного 

знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и ре-

зультатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивиду-

альной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и обще-

ственных интересов и потребностей; 

укрепление ответственного отношения к учебе, способности применять 

меры и средства индивидуальной защиты, приемы рационального и безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере 

сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных 

тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, 

отморожениях, отравлениях; 

установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и 

чрезвычайных ситуаций, во время пребывания в различных средах (в помеще-

нии, на улице, на природе, в общественных местах и на массовых мероприятиях, 

при коммуникации, при воздействии рисков культурной среды); 

8) экологическое воспитание: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня эколо-

гической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и 

путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимо-

связи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности; 

освоение основ экологической культуры, методов проектирования соб-

ственной безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и 

социальных рисков на территории проживания. 

В результате изучения ОБЖ на уровне основного общего образования у 



292 

 

обучающегося с ЗПР будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регу-

лятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

- устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

- с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия 

в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и про-

цессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умоза-

ключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвя-

зях; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом само-

стоятельно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследова-

тельские действия как часть познавательных универсальных учебных дей-

ствий: 

- формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие 

между рассматриваемым и наиболее благоприятным состоянием объекта (яв-

ления) повседневной жизни; 

- обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, вы-

двигать гипотезы, аргументировать свою точку зрения, делать обоснованные 

выводы по результатам исследования; 

- проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследова-

ние заданного объекта (явления), устанавливать причинноследственные связи; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и 

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и от-

боре информации или данных из источников с учетом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 
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- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать ин-

формацию различных видов и форм представления; 

- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления инфор-

мации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, 

иной графикой и их комбинациями; 

- оценивать надежность информации по критериям, предложенным педа-

гогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

- эффективно запоминать и систематизировать информацию; 

- овладение системой универсальных познавательных действий обеспе-

чивает сформированность когнитивных навыков обучающихся. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

- уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, 

выражать эмоции в соответствии с форматом и целями общения, определять 

предпосылки возникновения конфликтных ситуаций и выстраивать грамотное 

общение для их смягчения; 

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение со-

циальных знаков и намерения других, уважительно, в корректной форме фор-

мулировать свои взгляды; 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

- в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу реша-

емой учебной задачи, обнаруживать различие и сходство позиций других 

участников диалога; 

- публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоя-

тельно (или с помощью педагога) выбирать наиболее целесообразный формат 

выступления и готовить различные презентационные материалы. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самооргани-

зации как части регулятивных универсальных учебных действий: 

- выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и 

учебных ситуациях; 

- аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, 

самостоятельно или с помощью педагога составлять алгоритм (часть алгоритма) 

и способ решения учебной задачи с учетом собственных возможностей и име-

ющихся ресурсов; 

- составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его вы-

полнения, при необходимости корректировать предложенный алгоритм, брать 
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ответственность за принятое решение. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

- давать адекватную оценку ситуации, предвидеть трудности, которые 

могут возникнуть при решении учебной задачи, и вносить коррективы в дея-

тельность на основе новых обстоятельств; 

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельно-

сти, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в про-

изошедшей ситуации; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям; 

управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других, 

выявлять и анализировать их причины; 

- ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого, регулировать способ выражения эмоций; 

- осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право 

на ошибку свою и чужую; 

- быть открытым себе и другим, осознавать невозможность контроля всего 

вокруг. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной учебной задачи; 

- планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и 

понимать свою роль, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать 

процесс и результат совместной работы, подчиняться, выделять общую точку 

зрения, договариваться о результатах); 

- определять свои действия и действия партнера, которые помогали или 

затрудняли нахождение общего решения, оценивать качество своего вклада в 

общий продукт по заданным участниками группы критериям, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета перед груп-

пой. 

Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне ос-

новного общего образования 

Предметные результаты характеризуют сформированностью у обучаю-

щихся с ЗПР основ культуры безопасности жизнедеятельности и проявляются в 

способности построения и следования модели индивидуального безопасного 

поведения и опыте ее применения в повседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем 
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безопасности и усвоении обучающимися с ЗПР минимума основных ключевых 

понятий, которые в дальнейшем будут использоваться без дополнительных 

разъяснений, приобретении систематизированных знаний основ комплексной 

безопасности личности, общества и государства, индивидуальной системы здо-

рового образа жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, овладении базовыми медицинскими знаниями и практическими 

умениями безопасного поведения в повседневной жизни. 

Предметные результаты по ОБЖ должны обеспечивать: 

9) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на ос-

нове освоенных знаний и умений, системного и комплексного понимания зна-

чимости безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

для личности, общества и государства; 

10) сформированность социально ответственного отношения к ведению 

здорового образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, 

курения и нанесения иного вреда собственному здоровью и здоровью окружа-

ющих; 

11) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков 

личного участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и госу-

дарства; 

12) понимание и признание особой роли России в обеспечении государ-

ственной и международной безопасности, обороны страны, в противодействии 

основным вызовам современности: терроризму, 

экстремизму, незаконному распространению наркотических средств; 

13) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного 

отношения к выполнению конституционного долга - защите Отечества; 

14) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи 

обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального (в том числе 

террористического) характера; 

15) понимание причин, механизмов возникновения и последствий рас-

пространенных видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут про-

изойти во время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное 

движение, общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и 

каналы); 

16) овладение знаниями и умениями применять меры и средства индиви-

дуальной защиты, приемы рационального и безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

17) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать 

первую помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, 
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наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные 

пути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

18) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы об-

становки и принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситу-

ации с учетом реальных условий и возможностей; 

19) освоение основ экологической культуры, методов проектирования 

собственной безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и 

социальных рисков на территории проживания; 

20) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвы-

чайных ситуаций во время пребывания в различных средах (бытовые условия, 

дорожное движение, общественные места и социум, природа, коммуникацион-

ные связи и каналы). 

Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается по-

средством включения в указанную программу предметных результатов освоения 

модулей ОБЖ. 

Образовательная организация вправе самостоятельно определять после-

довательность для освоения обучающимися модулей ОБЖ. 

Предлагается распределение предметных результатов, формируемых в 

ходе изучения учебного предмета ОБЖ, сгруппировать по учебным модулям: 

Модуль № 1 "Культура безопасности жизнедеятельности в 

современном обществе": 

ориентироваться в понятиях опасной и чрезвычайной ситуации, анализи-

ровать с опорой на алгоритм учебных действий, в чем их сходство и различия 

(виды чрезвычайных ситуаций, в том числе террористического характера); 

иметь представление о понятии культуры безопасности (как способности пред-

видеть, по возможности избегать, действовать в опасных ситуациях); 

приводить с опорой на справочный материал примеры угрозы физиче-

скому, психическому здоровью человека и (или) нанесения ущерба имуществу, 

безопасности личности, общества, государства; 

классифицировать с опорой на образец источники опасности и факторы 

опасности (природные, физические, биологические, химические, психологиче-

ские, социальные источники опасности люди, животные, вирусы и бактерии; 

вещества, предметы и явления), в том числе техногенного происхождения; 

объяснять с опорой на справочный материал общие принципы безопасного 

поведения. 

Модуль № 2 "Безопасность в быту": 

     иметь представление об особенностях жизнеобеспечения жилища; 

классифицировать с опорой на образец источники опасности в быту (по-
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жароопасные предметы, электроприборы, газовое оборудование, бытовая химия, 

медикаменты); 

знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности; 

соблюдать правила безопасного поведения, позволяющие предупредить 

возникновение опасных ситуаций в быту; 

понимать ситуации криминального характера; 

знать правила вызова экстренных служб и ответственность за ложные со-

общения; 

безопасно действовать при возникновении аварийных ситуаций техно-

генного происхождения в коммунальных системах жизнеобеспечения (водо- и 

газоснабжение, канализация, электроэнергетические и тепловые сети); 

безопасно действовать в ситуациях криминального характера; 

безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в 

том числе правильно использовать первичные средства пожаротушения. 

Модуль № 3 "Безопасность на транспорте": 

классифицировать с опорой на образец виды опасностей на транспорте 

(наземный, подземный, железнодорожный, водный, воздушный); 

соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, 

пассажира, водителя велосипеда и иных средств передвижения; 

предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций на транс-

порте, в том числе криминогенного характера и ситуации угрозы террористи-

ческого акта; 

безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участником про-

исшествия на транспорте (наземном, подземном, железнодорожном, воздушном, 

водном), в том числе вызванного террористическим актом. 

Модуль № 4 "Безопасность в общественных местах": 

описывать с опорой на справочный материал потенциальные источники 

опасности в общественных местах, в том числе техногенного происхождения; 

понимать и описывать с опорой на справочный материал ситуации 

криминогенного и антиобщественного характера (кража, грабеж, мошенниче-

ство, хулиганство, ксенофобия); 

соблюдать правила безопасного поведения в местах массового пребывания 

людей (в толпе); 

знать правила информирования экстренных служб; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхоз-

ных (потенциально опасных) вещей и предметов; 

эвакуироваться из общественных мест и зданий; 

безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в 

https://plus.1zavuch.ru/%23/document/99/9004835/XA00M262MM/
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общественных местах; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в 

том числе при захвате и освобождении заложников; 

безопасно действовать в ситуациях криминогенного и антиобщественного 

характера. 

Модуль № 5 "Безопасность в природной среде": 

раскрывать с опорой на справочный материал смысл понятия экологии, 

экологической культуры, значения экологии для устойчивого развития обще-

ства; 

помнить и выполнять правила безопасного поведения при неблагоприят-

ной экологической обстановке; 

соблюдать правила безопасного поведения на природе; 

объяснять с опорой на справочный материал правила безопасного пове-

дения на водоемах в различное время года; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

геологического происхождения (землетрясения, извержения вулкана), чрезвы-

чайных ситуаций метеорологического происхождения (ураганы, бури, смерчи), 

гидрологического происхождения (наводнения, сели, цунами, снежные лавины), 

природных пожаров (лесные, торфяные, степные); 

объяснять правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде; 

безопасно действовать при автономном существовании в природной среде, 

учитывая вероятность потери ориентиров (риска заблудиться), встречи с дикими 

животными, опасными насекомыми, клещами и змеями, ядовитыми грибами и 

растениями; 

знать и применять способы подачи сигнала о помощи. 

Модуль № 6 "Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских зна-

ний": 

раскрывать с опорой на справочный материал смысл понятий здоровья 

(физического и психического) и здорового образа жизни; 

описывать факторы, влияющие на здоровье человека; 

раскрывать с опорой на справочный материал понятия заболеваний, за-

висящих от образа жизни (физических нагрузок, режима труда и отдыха, пита-

ния, психического здоровья и психологического благополучия); 

иметь негативное отношение к вредным привычкам (табакокурение, ал-

коголизм, наркомания, игровая зависимость); 

приводить с опорой на справочный материал примеры мер защиты от 

инфекционных и неинфекционных заболеваний; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 
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биолого-социального происхождения (эпидемии, пандемии); 

характеризовать с опорой на план основные мероприятия, проводимые в 

Российской Федерации по обеспечению безопасности населения при угрозе и во 

время чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера; 

оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях. 

Модуль № 7 "Безопасность в социуме": 

приводить с опорой на справочный материал примеры межличностного и 

группового конфликта; 

иметь представление о способах избегания и разрешения конфликтных 

ситуаций; 

иметь представление об опасных проявлениях конфликтов (в том числе 

насилие, буллинг (травля); 

приводить с опорой на справочный материал примеры манипуляций (в том 

числе в целях вовлечения в экстремистскую, террористическую и иную 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 существования со 

знакомыми людьми и в различных группах, в том числе в семье, классе, кол-

лективе кружка (секции, спортивной команды), группе друзей; 

распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в 

практике современных молодежных увлечений; 

безопасно действовать при опасных проявлениях конфликта и при воз-

можных манипуляциях. 

Модуль № 8 "Безопасность в информационном пространстве": 

приводить с опорой на справочный материал примеры информационных и 

компьютерных угроз; 

иметь представление о потенциальных рисках и угрозах при использова-

нии сети Интернет, предупреждать риски и угрозы в сети Интернет (в том числе 

вовлечения в экстремистские, террористические и иные деструктивные интер-

нет-сообщества); 

владеть принципами безопасного использования Интернета; предупре-

ждать возникновение сложных и опасных ситуаций; 

понимать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при использо-

вании сети Интернет (например: мошенничество, игромания, деструктивные 

сообщества в социальных сетях). 

Модуль № 9 "Основы противодействия экстремизму и терроризму": 
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объяснять с опорой на справочный материал понятия экстремизма, тер-

роризма, их причины и последствия; 

иметь негативное отношение к экстремистской и террористической дея-

тельности; 

иметь представление об организационных основах системы противодей-

ствия терроризму и экстремизму в Российской Федерации; 

распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, в обще-

ственном месте; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхоз-

ных (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 

обеспечении безопасности жизни и здоровья населения": 

иметь представление о роли человека, общества и государства при обес-

печении безопасности жизни и здоровья населения в Российской Федерации; 

иметь представление о роли государственных служб Российской Федера-

ции по защите населения при возникновении и ликвидации последствий чрез-

вычайных ситуаций в современных условиях; 

понимать и различать основные мероприятия, проводимые в Российской 

Федерации по обеспечению безопасности населения при угрозе и во время 

чрезвычайных ситуаций различного характера; 

знать правила оповещения и эвакуации населения в условиях чрезвычай-

ных ситуаций; 

помнить и объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации 

в области безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; 

владеть правилами безопасного поведения и безопасно действовать в 

различных ситуациях; 

владеть способами антикоррупционного поведения с учетом возрастных 

обязанностей; 

информировать население и соответствующие органы о возникновении 

опасных ситуаций. 

2.2.1.9. Математика 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по математике для обучающихся с задержкой психи-
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ческого развития (далее - ЗПР) на уровне основного общего образования под-

готовлена на основе  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021г., рег. 

номер 64101) (далее - ФГОС ООО), 

- адаптированной основной образовательной программы основного общего об-

разования обучающихся с задержкой психического развития (далее - АООП 

ООО ЗПР),  

- рабочей программы основного общего образования по предмету «Математика», 

программы воспитания, с учетом распределенных по классам проверяемых 

требований к результатам освоения Адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой психиче-

ского развития. В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции 

развития математического образования в Российской Федерации. 

Общая характеристика учебного предмета «Математика» 

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Матема-

тика и информатика». Он способствует развитию вычислительной культуры и 

логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а 

также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной 

жизни обучающихся с ЗПР. Учебный предмет развивает мышление, простран-

ственное воображение, функциональную грамотность, умения воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных формах. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся с ЗПР 

точную, рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее под-

ходящие языковые, символические, графические средства для выражения суж-

дений и наглядного их представления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании 

является общее знакомство с методами познания действительности, представ-

ление о предмете и методах математики, их отличий от методов других есте-

ственных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для 

решения научных и прикладных задач. Таким образом, математическое образо-

вание вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. 

Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию че-

ловека, пониманию красоты и изящества математических рассуждений, вос-

приятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Математика» с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Овладение 

учебным предметом «Математика» представляет определенную сложность для 
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учащихся с ЗПР. У обучающихся с ЗПР наиболее выражены отставания в раз-

витии 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 восприимчивы к помощи, могут выполнить перенос на аналогичное задание 

усвоенного способа решения. Снижение развития мыслительных операций и 

замедленное становление логических действий приводят к недостаточной 

осмысленности совершаемых учебных действий. У обучающихся затруднены 

счетные вычисления, производимые в уме. В письменных вычислениях они 

могут пропускать один из промежуточных шагов. При работе с числовыми вы-

ражениями, вычислением их значения могут не удерживать правильный порядок 

действий. При упрощении, преобразовании выражений учащиеся с ЗПР не могут 

самостоятельно принять решение о последовательности выполнения действий. 

Конкретность мышления осложняет усвоения навыка решения уравнений, не-

равенств, системы уравнений. Им малодоступно совершение обратимых опера-

ций. 

Низкий уровень развития логических операций, недостаточная обобщен-

ность мышления затрудняют изучение темы «Функции»: при определении 

функциональной зависимости, при описании графической ситуации, используя 

геометрический, алгебраический, функциональный языки. Нередко учащиеся не 

видят разницы между областью определения функции и областью значений. 

Решение задач сопряжено с трудностями оформления краткой записи, 

проведения анализа условия задачи, выделения существенного. Обучающиеся с 

ЗПР затрудняются сделать умозаключение от общего к частному, нередко вы-

бирают нерациональные способы решения, иногда ограничиваются манипуля-

циями с числами. 

При изучении геометрического материала обучающиеся с ЗПР сталкива-

ются с трудностью делать логические выводы, строить последовательные рас-

суждения. Непрочные знания основных теорем геометрии приводит к ошибкам в 

решении геометрических задач. Обучающиеся могут подменить формулу, не-

правильно применить теорему. К серьезным ошибкам в решении задач приводят 

недостаточно развитые пространственные представления. Им сложно выполнить 

чертеж к условию, в письменных работах они не могут привести объяснение к 

чертежу. 

Точность запоминания и воспроизведения учебного материала снижены по 

причине слабости мнестической деятельности, сужения объема памяти. Обу-

чающимся с ЗПР требуется больше времени на закрепление материала, актуа-

лизация знаний по опоре при воспроизведении. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Математика» 
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необходима адаптация объема и характера учебного материала к познаватель-

ным возможностям учащихся с ЗПР. Следует учебный материал преподносить 

небольшими порциями, усложняя его постепенно, изыскивать способы адапта-

ции трудных заданий, некоторые темы давать как ознакомительные; исключать 

отдельные трудные доказательства; теоретический материал рекомендуется 

изучать в процессе практической деятельности по решению задач. Органическое 

единство практической и умственной деятельности учащихся на уроках мате-

матики способствуют прочному и сознательному усвоению базисных матема-

тических 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 

части общей культуры человечества; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся с ЗПР, 

познавательной активности, исследовательских умений, критичности мыш-

ления, 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 

математики и создавать математические модели, применять освоенный ма-

тематический аппарат для решения практико- ориентированных задач, ин-

терпретировать и оценивать полученные результаты. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:  

-  формировать у обучающихся с ЗПР навыки учебно-познавательной дея-

тельности: 

   - 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, интуи-

ции, пространственных представлений, способности к преодолению трудно-

стей; 

- формировать ключевые компетенции учащихся в рамках предметной области 
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- «Математика и информатика»; 

- развивать понятийное мышления обучающихся с ЗПР; 

- 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 вычис-

ления», «Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства»), 

«Функции», «Геометрия» («Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение 

геометрических величин»), «Вероятность и статистика». Данные линии разви-

ваются параллельно, каждая в соответствиис собственной логикой, однако не 

независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Кроме этого, 

их объединяет логическая составляющая, традиционно присущая математике и 

пронизывающая все математические курсы и содержательные линии. Сформу-

лированное в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования требование «уметь оперировать понятиями: определение, 

аксиома, теорема, доказательство; умение распознавать истинные и ложные 

высказывания, приводить примеры и контрпримеры, строить высказывания и 

отрицания высказываний» относится ко всем курсам, а формирование логиче-

ских умений распределяется по всем годам обучения на уровне основного об-

щего образования. 

Содержание образования, соответствующее предметным результатам 

освоения Примерной рабочей программы, распределённым по годам обучения, 

структурировано таким образом, чтобы ко всем основным, принципиальным 

вопросам обучающиеся обращались неоднократно, чтобы овладение математи-

ческими понятиями и навыками осуществлялось последовательно и поступа-

тельно, с соблюдением принципа преемственности, а новые знания включались в 

общую систему математических представлений обучающихся с ЗПР, расширяя и 

углубляя её, образуя прочные множественные связи. Общие цели 

изучения учебного предмета «Математика» представлены в Примерной рабочей 

программе основного общего образования. 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по математике 

Обучение учебному предмету «Математика» строится на создании опти-

мальных условий для усвоения программного материала обучающимися с ЗПР. 

Большое внимание уделяется отбору учебного материала в соответствии с 
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принципом доступности при сохранении общего базового уровня, который 

должен по содержанию и объему быть адаптированным для обучающихся с ЗПР 

в соответствии с их особыми образовательными потребностями. Следует об-

легчить овладение материалом обучающимися с ЗПР посредством его деталь-

ного объяснения с систематическим повтором, многократной тренировки в 

применении знаний, используя приемы актуализации (визуальная опора, па-

мятка). 

Примерная программа предусматривает внесение некоторых изменений: 

уменьшение объема теоретических сведений, вынесение отдельных тем 

или целых разделов в материалы для обзорного, ознакомительного изучения. 

Изменения программы в 5-9 классах 

Математика в 5 и 6 классах 

В ознакомительном плане рекомендуется изучать следующие темы: 

«Римская нумерация», «Равные фигуры», «Цилиндр, конус, шар», «Куб», 

«Прямоугольный параллелепипед», «Перемещение по координатной прямой», 

«Модуль числа», «Числовые промежутки»; «Масштаб» (изучается в курсе 

«География»); «Изображение геометрических фигур на нелинованной бумаге с 

использованием циркуля, линейки, угольника, транспортира», «Длина окруж-

ности», «Площадь круга», «Параллельные прямые», «Перпендикулярные пря-

мые», «Осевая и центральная симметрии» (изучается в курсе геометрии); «Бес-

конечные периодические десятичные дроби. Десятичное приближение обыкно-

венной дроби» (изучается в курсе алгебры). 

Следует уменьшить количество часов на следующие темы: «Решение 

логический задач», «Длина отрезка», «Шкалы», «Распределительный закон 

умножения», «Запись произведения с буквенными множителями», «Построение 

конфигураций из частей прямой, окружности на нелинованной и клетчатой бу-

маге», «Делители и кратные. Признаки делимости», «Наибольший общий дели-

тель и наименьшее общее кратное. Делимость суммы и произведения». «При-

ведение дроби к новому знаменателю», «Нахождение части целого и целого по 

его части». «Округление десятичных дробей». «Решение задач перебором всех 

возможных вариантов». 

«Составление буквенных выражений по условию задачи». Высвободившиеся 

часы можно использовать на повторение (в начале и конце учебного года), на 

изучение наиболее трудных и значимых тем: в V классе - на решение уравнений, 

приведение дроби к новому знаменателю, умножение и деление десятичных 

дробей, измерение углов; в VI классе - действия с положительными и отрица-

тельными числами, решение уравнений, сложение и вычитание чисел, содер-

жащих целую и дробную часть, на умножение и деление обыкновенных дробей. 

Алгебра 
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В ознакомительном плане рекомендуется изучать следующие темы: «Ир-

рациональные числа. Действительные числа», «Сравнение действительных чи-

сел, арифметические действия с действительными числами», «Нахождение 

приближенных значений квадратного корня», «Теорема Виета», «Решения 

уравнений третьей и четвёртой степеней разложением на множители», «Функция 

у =“и ее график», «Погрешность и точность приближения», «Четные и нечетные 

функции», «Функция у=х
п
», «Функция у= ах

2
, ее график и свойства. Графики 

функций у= ах
2
 + п и у=а(х- т)2, «Уравнение с двумя переменными и его график», 

«Графический способ решения системы уравнений», «Изображение членов 

арифметической и геометрической прогрессий точками на координатной плос-

кости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты». 

Следует уменьшить количество часов на изучение тем: «Формулы», «До-

казательство тождеств», «Линейное уравнение с двумя неизвестными», «График 

линейного уравнения с двумя переменными», «Графическое решение линейных 

уравнений и систем линейных уравнений», «Свойства квадратичной функции». 

Высвободившиеся часы рекомендуется использовать: для лучшей прора-

ботки наиболее важных тем курса: «Решение уравнений», «Решение систем 

уравнений», «Совместные действия с дробями», «Применение свойств арифме-

тического квадратного корня»; на повторение, решение задач, преобразование 

выражений, а также на закрепление изученного материала. 

Геометрия 

Следует основное внимание уделить практической направленности курса, 

исключив и упростив наиболее сложный для восприятия теоретический мате-

риал. На уроках геометрии необходимо максимально использовать наглядные 

средства обучения, больше проводить практических работ с учащимися, решать 

задачи. Строить решение задач при постоянном обращении к наглядности - ри-

сункам и чертежам. 

Ознакомительно дать темы: «Теоремы и доказательство. Аксиомы», «До-

казательство от противного», «Существование и единственность перпендику-

ляра к прямой», «Метод геометрических мест», «Метод удвоения медианы», 

«Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках», «Центр масс тре-

угольника», «Изменение тригонометрических функций при возрастании угла», 

«Формулы для радиусов вписанных и описанных окружностей правильных 

многоугольников», «Уравнение прямой», «Движение», «Свойства движения», 

«Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о произведении отрезков се-

кущих, теорема о квадрате касательной». 

Следует уменьшить количество часов на изучение тем: «Симметричные 

фигуры. Основные свойства осевой симметрии», «Центральная симметрия», 

«Параллельный перенос», «Поворот», «Преобразование подобия. Подобие со-
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ответственных элементов», «Основные задачи на построение с помощью цир-

куля и линейки», «Декартовы координаты на плоскости», «Решение треуголь-

ников», «Подобие фигур». 

Высвободившиеся часы использовать на решение задач и на повторение. 

Вероятность и статистика 

В связи с тем, что данный курс вызывает наибольшие сложности для 

обучающихся с ЗПР, связанные со сниженным уровнем развития словесно-

логического мышления, его изучение должно строиться на базовом уровне и 

доступном для учеников материале. Основное внимание следует уделить раз-

делам, связанными с повторением пройденного материала, увеличить количе-

ство упражнений и заданий, связанных с практической деятельностью обучаю-

щихся. 

Необходимо пересмотреть содержание теоретического материала и ха-

рактер его изложения: теоретический материал преподносить в процессе реше-

ния задач и выполнения заданий наглядно-практического характера; не требо-

вать вывода и запоминания сложных формул, решения нестандартных, трудо-

ёмких заданий. Ряд тем следует изучать в ознакомительном плане. 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные 

особыми образовательными потребностями и обеспечивающие осмыслен-

ное освоение содержании образования по предмету «Математика» 

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР определяется их 

особыми образовательными потребностями. Помимо широко используемых в 

ООП ООО общих для всех обучающихся видов деятельности следует усилить 

виды деятельности специфичные для данной категории детей, обеспечивающие 

осмысленное освоение содержания образования по предмету: усиление пред-

метно-практической деятельности с активизацией сенсорных систем; чередо-

вание видов деятельности, задействующих различные сенсорные системы; 

освоение материала с опорой на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; 

использование дополнительной визуальной опоры (схемы, шаблоны, опорные 

таблицы); речевой отчет о процессе и результате деятельности; выполнение 

специальных заданий, обеспечивающих коррекцию регуляции учеб-

но-познавательной деятельности и контроль собственного результата. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует 

ООП ООО. 

Для обучающихся с ЗПР существенным являются приемы работы с лек-

сическим материалом по предмету. Проводится специальная работа по введению 

в активный словарь обучающихся соответствующей терминологии. Изучаемые 

термины вводятся на полисенсорной основе, обязательна визуальная поддержка, 

алгоритмы работы с определением, опорные схемы для актуализации термино-
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логии. 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-

дартом основного общего образования учебный предмет «Математика» входит в 

предметную область «Математика и информатика» и является обязательным для 

изучения. В 5-9 классах учебный предмет «Математика» традиционно изучается 

в рамках следующих учебных курсов: в 5-6 классах - курса «Математика», в 7-9 

классах - курсов «Алгебра» (включая элементы статистики и теории вероятно-

стей) и «Геометрия». Настоящей программой вводится самостоятельный учеб-

ный курс «Вероятность и статистика». 

Настоящей программой предусматривается выделение в учебном плане на 

изучение математики в 5-6 классах 5 учебных часов в неделю в течение каждого 

года обучения, в 7-9 классах 6 учебных часов в неделю в течение каждого года 

обучения, всего 952 учебных часа. 

Содержание учебного предмета «Математика», представленное в рабочей 

программе, соответствует ФГОС ООО, основной образовательной программе 

основного общего образования, адаптированной основной образовательной 

программе основного общего образования обучающихся с задержкой психиче-

ского 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; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся сЗПР, 

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, при-

менять освоенные умения для решения практико-ориентированных задач, 

интерпретировать полученные результаты и оценивать их на соответствие 

практической ситуации. 

Основные линии содержания курса математики в 5-6 классах - арифме-

тическая и геометрическая, которые развиваются параллельно, каждая в соот-

ветствии с собственной логикой, однако, не независимо одна от другой, а в 
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тесном контакте и взаимодействии. Также в курсе происходит знакомство с 

элементами алгебры и описательной статистики. 

Изучение арифметического материала начинается со систематизации и 

развития знаний о натуральных числах, полученных в начальной школе. При 

этом совершенствование вычислительной техники и формирование новых 

теоретических знаний сочетается с развитием вычислительной культуры, в 

частности с обучением простейшим приёмам прикидки и оценки результатов 

вычислений. Изучение натуральных чисел продолжается в 6 классе знаком-

ством с начальными понятиями теории делимости. 

Другой крупный блок в содержании арифметической линии - это дроби. 

Начало изучения обыкновенных и десятичных дробей отнесено к 5 классу. Это 

первый этап в освоении дробей, когда происходит знакомство с основными 

идеями, понятиями темы. При этом рассмотрение обыкновенных дробей в 

полном объёме предшествует изучению десятичных дробей, что целесообразно 

с точки зрения логики изложения числовой линии, когда правила действий с 

десятичными дробями можно обосновать уже известными алгоритмами вы-

полнения действий с обыкновенными дробями. Знакомство с десятичными 

дробями расширит возможности для понимания обучающимися прикладного 

применения новой записи при изучении других предметов и при практическом 

использовании. К 6 классу отнесён второй этап в изучении дробей, где проис-

ходит совершенствование навыков сравнения и преобразования дробей, осво-

ение новых вычислительных алгоритмов, оттачивание техники вычислений, в 

том числе значений выражений, содержащих и обыкновенные, и десятичные 

дроби, установление связей между ними, рассмотрение приёмов решения задач 

на дроби. В начале 6 класса происходит знакомство с понятием процента. 

Особенностью изучения положительных и отрицательных чисел является 

то, что они также могут рассматриваться в несколько этапов. В 6 классе в начале 

изучения темы «Положительные и отрицательные числа» выделяется подтема 

«Целые числа», в рамках которой знакомство с отрицательными числами и 

действиями с положительными и отрицательными числами происходит на ос-

нове содержательного подхода. Это позволяет на доступном уровне познакомить 

учащихся практически со всеми основными понятиями темы, в том числе и с 

правилами знаков при выполнении арифметических действий. Изучение раци-

ональных чисел на этом не закончится, а будет продолжено в курсе алгебры 7 

класса, что станет следующим проходом всех принципиальных вопросов, тем 

самым разделение трудностей облегчает восприятие материала, а распределение 

во времени способствует прочности приобретаемых навыков. 

При обучении решению текстовых задач в 5—6 классах используются 

арифметические приёмы решения. Текстовые задачи, решаемые при отработке 
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вычислительных навыков в 5—6 классах, рассматриваются задачи следующих 

видов: задачи на движение, на части, на покупки, на работу и 

производительность, на проценты, на отношения и пропорции. Кроме того, 

обучающиеся знакомятся с приёмами решения задач перебором возможных ва-

риантов, учатся работать с информацией, представленной в форме таблиц или 

диаграмм. 

В федеральной рабочей программе предусмотрено формирование пропе-

девтических алгебраических представлений. Буква как символ некоторого числа 

в зависимости от математического контекста вводится постепенно. Буквенная 

символика широко используется прежде всего для записи общих утверждений и 

предложений, формул в частности для вычисления геометрических величин, в 

качестве «заместителя» числа. 

В курсе «Математики» 5-6 классов представлена наглядная геометрия, 

направленная на развитие образного мышления, пространственного воображе-

ния, изобразительных умений. Это важный этап в изучении геометрии, который 

осуществляется на наглядно-практическом уровне, опирается на нагляд-

но-образное мышление обучающихся. Большая роль отводится практической 

деятельности, опыту, эксперименту, моделированию. Обучающиеся знакомятся 

с геометрическими фигурами на плоскости и в пространстве, с их простейшими 

конфигурациями, учатся изображать их на нелинованной и клетчатой бумаге, 

рассматривают их простейшие свойства. В процессе изучения наглядной гео-

метрии знания, полученные обучающимися в начальной школе, систематизи-

руются и расширяются. 

Место учебного курса в учебном плане 

Согласно учебному плану в 5-6 классах изучается интегрированный 

предмет «Математика», который включает арифметический материал и 

наглядную геометрию, а также пропедевтические сведения из алгебры, элементы 

логики и начала описательной статистики. 

Учебный план на изучение математики в 5-6 классах отводит не менее 5 

учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, всего не менее 340 

учебных часов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

5 КЛАСС 

Натуральные числа и нуль 

Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение нату-

ральных чисел точками на координатной (числовой) прямой. 

Позиционная система счисления. Римская нумерация как пример непози-
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ционной системы счисления
1
. Десятичная система счисления. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение натуральных чисел с нулём. 

Способы сравнения. Округление натуральных чисел. 

Сложение натуральных чисел; свойство нуля при сложении. Вычитание 

как действие, обратное сложению. Умножение натуральных чисел; свойства 

нуля и единицы при умножении. Деление как действие, обратное умножению. 

Компоненты действий, связь между ними. Проверка результата арифметиче-

ского действия. Переместительное и сочетательное свойства (законы) сложения 

и умножения, распределительное свойство (закон) умножения. 

Использование букв для обозначения неизвестного компонента и записи 

свойств арифметических действий. 

Делители и кратные числа, разложение на множители. Простые и со-

ставные числа. Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. Деление с остатком. 

Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде суммы разряд-

ных слагаемых. 

Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений; поря-

док 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. Обыкновен-

ные дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанная дробь; представле-

ние смешанной дроби в виде неправильной дроби и выделение целой части числа 

из неправильной дроби. Изображение дробей точками на числовой прямой. Ос-

новное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дроби к новому знаме-

нателю. Сравнение дробей. 

Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей; взаимно-

обратные дроби. Нахождение части целого и целого по его части. 

Десятичная запись дробей. Представление десятичной дроби в виде 

обыкновенной. Изображение десятичных дробей точками на числовой прямой. 

Сравнение десятичных дробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. Округление деся-

тичных дробей. Решение текстовых задач 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических 

задач. Решение задач перебором всех возможных вариантов. Использование при 

решении задач таблиц и схем. 

                                            
1 Здесь и далее курсивом обозначены темы, изучение которых проводится в ознакомительном 
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Решение задач, содержащих зависимости, связывающие величины: ско-

рость, время, расстояние; цена, количество, стоимость. Единицы измерения: 

массы, объёма, цены; расстояния, времени, скорости. Связь между единицами 

измерения каждой величины. 

Решение основных задач на дроби. 

Представление данных в виде таблиц, столбчатых диаграмм. 

Наглядная геометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, 

луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, острый, 

тупой и развёрнутые углы. 

Длина отрезка, метрические единицы длины. Длина ломаной, периметр 

многоугольника. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: многоугольник; пря-

моугольник, квадрат; треугольник, о равенстве фигур. 

Изображение фигур, в том числе на клетчатой бумаге. Построение кон-

фигураций из частей прямой, окружности на нелинованной и клетчатой бумаге. 

Использование свойств сторон и углов прямоугольника, квадрата. 

Площадь прямоугольника и многоугольников, составленных из прямо-

угольников, в том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. Единицы 

измерения площади. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный 

параллелепипед, куб, многогранники. Изображение простейших многогранников. 

Развёртки куба и параллелепипеда. Создание моделей многогранников (из бу-

маги, проволоки, пластилина и др.). 

Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы измерения объёма. 

6 КЛАСС 

Натуральные числа 

Арифметические действия с многозначными натуральными числами. 

Числовые выражения, порядок действий, использование скобок. Использование 

при вычислениях переместительного и сочетательного свойств сложения и 

умножения, распределительного свойства умножения. Округление натуральных 

чисел. 

Делители и кратные числа; наибольший общий делитель и наименьшее 

общее кратное. Делимость суммы и произведения. Деление с остатком. 

Дроби 

Обыкновенная дробь, основное свойство дроби, сокращение дробей. 

Сравнение и упорядочивание дробей. Решение задач на нахождение части от 

целого и целого по его части. Дробное число как результат деления. Представ-
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ление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и возможность представ-

ления обыкновенной дроби в виде десятичной. Десятичные дроби и метрическая 

система мер. Арифметические действия и числовые выражения с обыкновен-

ными и десятичными дробями. 

Отношение. Деление в данном отношении. Масштаб, пропорция. При-

менение пропорций при решении задач. 

Понятие процента. Вычисление процента от величины и величины по её 

проценту. Выражение процентов десятичными дробями. Решение задач на про-

центы. Выражение отношения величин в процентах. 

Положительные и отрицательные числа 

Положительные и отрицательные числа. Целые числа. Модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа. Изображение чисел на коорди-

натной прямой. Числовые промежутки. 

Сравнение чисел. Арифметические действия с положительными и отри-

цательными числами. 

Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты точки на 

плоскости, абсцисса и ордината. Построение точек и фигур на координатной 

плоскости. 

Буквенные выражения 

Применение букв для записи математических выражений и предложений. 

Свойства арифметических действий. Буквенные выражения и числовые под-

становки. Буквенные равенства, нахождение неизвестного компонента. Фор-

мулы; формулы периметра и площади прямоугольника, квадрата, объёма па-

раллелепипеда и куба. 

Решение текстовых задач 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических 

задач. Решение задач перебором всех возможных вариантов. 

Решение задач, содержащих зависимости, связывающих величины: ско-

рость, время, расстояние; цена, количество, стоимость; производительность, 

время, объём работы. Единицы измерения: массы, стоимости; расстояния, вре-

мени, скорости. Связь между единицами измерения каждой величины. 

Решение задач, связанных с отношением, пропорциональностью величин, 

процентами; решение основных задач на дроби и проценты. 

Оценка и прикидка, округление результата. 

Составление буквенных выражений по условию задачи. 

Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Столбчатые диа-

граммы: 

чтение и построение. Чтение круговых диаграмм. 

Наглядная геометрия 



314 

 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, 

луч, угол, ломаная, многоугольник, четырёхугольник, треугольник, окружность, 

круг. 

Взаимное расположение двух прямых на плоскости, параллельные прямые, 

перпендикулярные прямые. Измерение расстояний: между двумя точками, от 

точки до прямой; длина маршрута на квадратной сетке. 

Измерение и построение углов с помощью транспортира. Виды тре-

угольников: остроугольный, прямоугольный, тупоугольный; 

равнобедренный, равносторонний. Четырёхугольник, примеры 

четырёхугольников. Прямоугольник, квадрат: использование свойств сторон, 

углов, диагоналей. Изображение геометрических фигур на нелинованной бумаге 

с использованием циркуля, линейки, угольника, транспортира. Построения на 

клетчатой бумаге. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения 

площади. Приближённое измерение площади фигур, в том числе на квадратной 

сетке. 

Приближённое измерение длины окружности, площади круга. 

Симметрия: центральная, осевая и зеркальная симметрии. Построение 

симметричных фигур. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: параллелепипед, 

куб, призма, пирамида, конус, цилиндр, шар и сфера. Изображение простран-

ственных фигур. Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса. Со-

здание моделей пространственных фигур (из бумаги, проволоки, пластилина и 

др.). 

Понятие объёма; единицы измерения объёма. Объём прямоугольного па-

раллелепипеда, куба. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА «АЛГЕБРА». 

7-9 КЛАССЫ 

Цели изучения учебного курса 

Алгебра является одним из опорных курсов основной школы: она обес-

печивает изучение других дисциплин, как естественнонаучного, так и гумани-

тарного циклов, её освоение необходимо для продолжения образования и в по-

вседневной жизни. Развитие у обучающихся научных представлений о проис-

хождении и сущности алгебраических абстракций, способе отражения матема-

тической наукой явлений и процессов в природе и обществе, роли математиче-

ского моделирования в научном познании и в практике способствует формиро-

ванию научного мировоззрения и качеств мышления, необходимых для адап-

тации в современном цифровом обществе. Изучение алгебры естественным об-
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разом обеспечивает развитие умения наблюдать, сравнивать, находить законо-

мерности, требует критичности мышления, способности аргументированно 

обосновывать свои действия и выводы, формулировать утверждения. Освоение 

курса алгебры обеспечивает развитие логического мышления обучающихся: они 

используют дедуктивные и индуктивные рассуждения, обобщение и конкрети-

зацию, абстрагирование и аналогию. Обучение алгебре предполагает значи-

тельный объём самостоятельной деятельности обучающихся, поэтому самосто-

ятельное решение задач естественным образом является реализацией деятель-

ностного принципа обучения. 

В структуре программы учебного курса «Алгебра» основной школы ос-

новное место занимают содержательно-методические линии: «Числа и вычис-

ления»; «Алгебраические выражения»; «Уравнения и неравенства»; «Функции». 

Каждая из этих содержательнометодических линий развивается на протяжении 

трёх лет изучения курса, естественным образом переплетаясь и взаимодействуя с 

другими его линиями. В ходе изучения курса обучающимся приходится логи-

чески рассуждать, использовать теоретикомножественный язык. В связи с этим 

целесообразно включить в программу некоторые основы логики, пронизываю-

щие все основные разделы математического образования и способствующие 

овладению обучающимися основ универсального математического языка. Таким 

образом, можно утверждать, что содержательной и структурной особенностью 

курса «Алгебра» является его интегрированный характер. 

Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для дальней-

шего изучения математики, способствует развитию у обучающихся логического 

мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приоб-

ретению практических навыков, необходимых для повседневной жизни. Разви-

тие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и иррацио-

нальными числами, формированием представлений о действительном числе. 

Завершение освоения числовой линии отнесено к старшему звену общего обра-

зования. 

Содержание двух алгебраических линий - «Алгебраические выражения» и 

«Уравнения и неравенства» способствует формированию у обучающихся мате-

матического аппарата, необходимого для решения задач математики, смежных 

предметов и практико-ориентированных задач. В основной школе учебный ма-

териал группируется вокруг рациональных выражений. Алгебра демонстрирует 

значение математики как языка для построения математических моделей, опи-

сания процессов и явлений реального мира. В задачи обучения алгебре входят 

также дальнейшее развитие алгоритмического мышления, необходимого, в 

частности, для освоения курса информатики, и овладение навыками дедуктив-

ных рассуждений. Преобразование символьных форм вносит свой специфиче-
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ский вклад в развитие воображения, способностей к математическому творче-

ству. 

Содержание функционально-графической линии нацелено на получение 

школьниками знаний о функциях как важнейшей математической модели для 

описания и исследования разно-образных процессов и явлений в природе и об-

ществе. Изучение этого материала способствует развитию у обучающихся уме-

ния использовать различные выразительные средства языка математики — сло-

весные, символические, графические, вносит вклад в формирование представ-

лений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Место учебного курса в учебном плане 

Согласно учебному плану в 7-9 классах изучается учебный курс «Алгеб-

ра», который включает следующие основные разделы содержания: «Числа и 

вычисления», «Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства», 

«Функции». 

Учебный план на изучение алгебры в 7-9 классах отводит не менее 3 

учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, всего за три года 

обучения - не менее 306 учебных часов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

7 КЛАСС 

Числа и вычисления 

Рациональные числа 

Дроби обыкновенные и десятичные, переход от одной формы записи 

дробей к другой. Понятие рационального числа, запись, сравнение, упорядочи-

вание рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными чис-

лами. Решение задач из реальной практики на части, на дроби. 

Степень с натуральным показателем: определение, преобразование выра-

жений на основе определения, запись больших чисел. 

Проценты, запись процентов в виде дроби и дроби в виде процентов. Три 

основные задачи на проценты, решение задач из реальной практики. 

Применение признаков делимости, разложение на множители натураль-

ных чисел. 

Реальные зависимости, в том числе прямая и обратная пропорционально-

сти. Алгебраические выражения 

Переменные, числовое значение выражения с переменной. Допустимые 

значения переменных. Представление зависимости между величинами в виде 

формулы. Вычисления по формулам. 

Преобразование буквенных выражений, тождественно равные выражения, 

правила преобразования сумм и произведений, правила раскрытия скобок и 
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приведения подобных слагаемых. 

Свойства степени с натуральным показателем. 

Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, 

умножение многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и 

квадрат разности. Формула разности квадратов. Разложение многочленов на 

множители. Уравнения 

Уравнение, корень уравнения, правила преобразования уравнения, рав-

носильность уравнений. 

Линейное уравнение с одной переменной, число корней линейного урав-

нения, решение линейных уравнений. Составление уравнений по условию за-

дачи. Решение текстовых задач с помощью уравнений Линейное уравнение с 

двумя переменными и его график
2
. Система двух линейных уравнений с двумя 

переменными. Решение систем уравнений способом подстановки. 

Примеры решения текстовых задач с помощью систем уравнений. 

Координаты и графики. Функции 

Координата точки на прямой. Числовые промежутки. Расстояние между 

двумя точками координатной прямой. 

Прямоугольная система координат, оси Ох и Оу. Абсцисса и ордината 

точки на координатной плоскости. Примеры графиков, заданных формулами. 

Чтение графиков реальных зависимостей. 

Понятие функции. График функции. Свойства функций. Линейная функ-

ция, её график. График функции у = кх + Ь. Графическое решение линейных 

уравнений и систем линейных уравнений. 

8 КЛАСС 

Числа и вычисления 

Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. Деся-

тичные приближения иррациональных чисел. Свойства арифметических квад-

ратных корней и их применение к преобразованию числовых выражений и вы-

числениям. Действительные числа. 

Степень с целым показателем и её свойства. Стандартная запись числа. 

Алгебраические выражения 

Квадратный трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сло-

жение, вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Рациональные 

выражения и их преобразование. 

                                            

2 Здесь и далее курсивом обозначены темы, изучение которых проводится в ознакомительном 

плане. 
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Уравнения и неравенства 

Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения. Теорема 

Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Простейшие 

дробнорациональные уравнения. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и систем 

линейных уравнений с двумя переменными. Примеры решения систем нелиней-

ных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. 

Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Си-

стемы линейных неравенств с одной переменной. 

Функции 

Понятие функции. Область определения и множество значений функции. 

Способы задания функций. 

График функции. Чтение свойств функции по её графику. Примеры гра-

фиков функций, отражающих реальные процессы. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные к 
зависимости, их графики. Функции у = х2 у = х

3
, у = ' \ у = . Графическое 

решение уравнений и 

систем уравнений 

1
 Здесь и далее курсивом обозначены темы, изучение которых проводится в ознакомительном плане. 

9 КЛАСС 

Числа и вычисления 

Действительные числа 

Рациональные числа, иррациональные числа, конечные и бесконечные де-

сятичные дроби. Множество действительных чисел; действительные числа 

как бесконечные десятичные дроби. Взаимно однозначное соответствие между 

множеством действительных чисел и координатной прямой. 

Сравнение действительных чисел, арифметические действия с дей-

ствительными числами. 

Измерения, приближения, оценки 

Размеры объектов окружающего мира, длительность процессов в окру-

жающем мире. 

Приближённое значение величины, точность приближения. Округление 

чисел. 

Прикидка и оценка результатов вычислений. Уравнения и неравенства 

Уравнения с одной переменной 

Линейное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к линейным. 
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Квадратное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к квадратным. 

Биквадратное уравнение. Примеры решения уравнений третьей и четвёртой 

степеней разложением на множители. 

Решение дробно-рациональных уравнений. 

Решение текстовых задач алгебраическим методом. 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными и его график. Решение систем двух ли-

нейных уравнений с двумя переменными. Решение систем двух уравнений, одно 

из которых линейное, а другое — второй степени. Графическая интерпретация 

системы уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства. 

Решение линейных неравенств с одной переменной. Решение систем ли-

нейных неравенств с одной переменной. Квадратные неравенства. Графическая 

интерпретация неравенств и систем неравенств с двумя переменными. 

Функции 

Квадратичная функция, её график и свойства. Парабола, координаты 

вершины параболы, ось симметрии параболы. 

к 
Графики функций: у = кх, у = кх + Ъ, у = х2 у = '- ,у = ■ и их 

свойства. 

Числовые последовательности 

Определение и способы задания числовых последовательностей 

Понятие числовой последовательности. Задание последовательности ре-

куррентной формулой и формулой п-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы п-го члена 

арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых п членов. 

Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий 

точками на координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. 

Сложные проценты. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ». 

7-9 КЛАССЫ 

Цели изучения учебного курса 

Общие цели изучения учебного курса «Геометрия» представлены в ПООП 

ООО. Они заключаются, прежде всего в том, что на уроках геометрии обучаю-

щийся учится проводить доказательные рассуждения, строить логические умо-



320 

 

заключения, доказывать истинные утверждения и строить контрпримеры к 

ложным, проводить рассуждения «от противного», отличать свойства от при-

знаков, формулировать обратные утверждения. В обучении умению рассуждать 

состоит важное воспитательное значение изучения геометрии, присущее именно 

отечественной математической школе. 

Второй целью изучения геометрии является использование её как ин-

струмента при решении как математических, так и практических задач, встре-

чающихся в реальной жизни. Этому соответствует вторая, вычислительная ли-

ния в изучении геометрии в школе. Для этого учителю рекомендуется подбирать 

задачи практического характера для рассматриваемых тем, учить обучающихся 

строить математические модели реальных жизненных ситуаций, проводить вы-

числения и оценивать адекватность полученного результата. Крайне важно 

подчёркивать связи геометрии с другими предметами, мотивировать использо-

вать определения геометрических фигур и понятий, демонстрировать примене-

ние полученных умений в физике и технике. Эти связи наиболее ярко видны в 

темах «Векторы», «Тригонометрические соотношения», «Метод координат» и 

«Теорема Пифагора». 

Место учебного курса в учебном плане 

Согласно учебному плану в 7-9 классах изучается учебный курс «Гео-

метрия», который включает следующие основные разделы содержания: «Гео-

метрические фигуры и их свойства», «Измерение геометрических величин», а 

также «Декартовы -координаты на плоскости», «Векторы», «Движения плоско-

сти» и «Преобразования подобия». 

Учебный план предусматривает изучение геометрии на базовом уровне, 

исходя из не менее 68 учебных часов в учебном году, всего за три года обучения 

- не менее 204 часов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

7 КЛАСС 

Начальные понятия геометрии. Точка, прямая, отрезок, луч. Угол. Виды 

углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Ломаная, много-

угольник. Параллельность и перпендикулярность прямых. 

Симметричные фигуры. Основные свойства осевой симметрии
3
. Примеры 

симметрии в окружающем мире. 

Основные построения с помощью циркуля и линейки. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, их свойства. Равнобедренный 

и равносторонний треугольники. Неравенство треугольника. 

                                            

3 Здесь и далее курсивом обозначены темы, изучение которых проводится в ознакомительном 
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Свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства 

треугольников. 

Свойства и признаки параллельных прямых. Сумма углов треугольника. 

Внешние углы треугольника. 

Прямоугольный треугольник. Свойство медианы прямоугольного тре-

угольника, проведённой к гипотенузе. Признаки равенства прямоугольных тре-

угольников. Прямоугольный треугольник с углом в 30
о
. 

Неравенства в геометрии: неравенство треугольника, неравенство о длине 

ломаной, теорема о большем угле и большей стороне треугольника. Перпенди-

куляр и наклонная. 

Геометрическое место точек. Биссектриса угла и серединный 

перпендикуляр к отрезку как геометрические места точек. 

Окружность и круг, хорда и диаметр, их свойства. Взаимное расположение 

окружности и прямой. Касательная и секущая к окружности. Окружность, впи-

санная в угол. Вписанная и описанная окружности треугольника. 

8 КЛАСС 

Четырёхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. Частные 

случаи параллелограммов (прямоугольник, ромб, квадрат), их признаки и свой-

ства. Трапеция, равнобокая трапеция, её свойства и признаки. Прямоугольная 

трапеция. 

Метод удвоения медианы. Центральная симметрия. 

Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках. Средние линии 

треугольника и трапеции. Центр масс треугольника. 

Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия тре-

угольников. Применение подобия при решении практических задач. 

Свойства площадей геометрических фигур. Формулы для площади тре-

угольника, параллелограмма, ромба и трапеции. Отношение площадей подобных 

фигур



 

Вычисление площадей треугольников и многоугольников на клетчатой бумаге. 

Теорема Пифагора. Применение теоремы Пифагора при решении прак-

тических задач. 

Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

Основное тригонометрическое тождество. Тригонометрические функции уг-

лов в 30
о
, 45

о
 и 60

о
. 

Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. Углы 

между хордами и секущими. Вписанные и описанные четырёхугольники. 

Взаимное расположение двух окружностей. Касание окружностей. Общие 

касательные к двум окружностям. 

9 КЛАСС 

Синус, косинус, тангенс углов от 0
о
 до 180

о
. Основное 

тригонометрическое тождество. Формулы приведения. 

Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема синусов. Решение 

практических задач с использованием теоремы косинусов и теоремы синусов. 

Преобразование подобия. Подобие соответственных элементов. 

Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о произведении от-

резков секущих, теорема о квадрате касательной. 

Вектор, длина (модуль) вектора, сонаправленные векторы, противопо-

ложно направленные векторы, коллинеарность векторов, равенство векторов, 

операции над векторами. Разложение вектора по двум неколлинеарным век-

торам. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов, применение 

для нахождения длин и углов. 

Декартовы координаты на плоскости. Уравнения прямой и окружности в 

координатах, пересечение окружностей и прямых. Метод координат и его 

применение. 

Правильные многоугольники. Длина окружности. Градусная и радиан-

ная мера угла, вычисление длин дуг окружностей. Площадь круга, сектора, 

сегмента. 

Движения плоскости и внутренние симметрии фигур (элементарные 

представления). Параллельный перенос. Поворот. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА 

«ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА» 7-9 КЛАССЫ 

Цели изучения учебного курса 

В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают 

всё большую значимость, как с точки зрения практических приложений, так и 
327
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их роли в образовании. Каждый человек постоянно принимает решения на ос-

нове имеющихся у него данных. А для обоснованного принятия решения в 

условиях недостатка или избытка информации необходимо в том числе хорошо 

сформированное вероятностное и статистическое мышление. Именно поэтому 

остро встала необходимость сформировать у обучающихся, в том числе обу-

чающихся с ЗПР, функциональную грамотность, включающую в себя в качестве 

неотъемлемой составляющей умение воспринимать и критически анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный 

характер многих реальных процессов и зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчёты. Знакомство с основными принципами сбора, анализа и 

представления данных из различных сфер жизни общества и государства при-

общает обучающихся к общественным интересам. 

В структуре программы учебного курса «Вероятность и статистика» ос-

новной школы выделены следующие содержательно-методические линии: 

«Представление данных и описательная статистика»; «Вероятность»; «Эле-

менты комбинаторики»; «Введение в теорию графов». 

Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» 

служит основой для формирования навыков работы с информацией: от чтения и 

интерпретации информации, представленной в таблицах, на диаграммах и гра-

фиках до сбора, представления и анализа данных с использованием статисти-

ческих характеристик средних и рассеивания. Работая с данными, обучающиеся 

с ЗПР учатся считывать и интерпретировать данные, выдвигать, аргументиро-

вать и критиковать простейшие гипотезы, размышлять над факторами, вызы-

вающими изменчивость, и оценивать их влияние на рассматриваемые величины 

и процессы. 

Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследование 

закономерностей и тенденций становится мотивирующей основой для изучения 

теории вероятностей. Большое значение для обучающихся с ЗПР здесь имеют 

практические задания, в частности опыты с классическими вероятностными 

моделями. 

Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного со-

бытия. При изучении курса обучающиеся с ЗПР знакомятся с простейшими 

методами вычисления вероятностей в случайных экспериментах с равновоз-

можными элементарными исходами, вероятностными законами, позволяющими 

ставить и решать более сложные задачи. В курс входят начальные представления 

о случайных величинах и их числовых характеристиках. 

Также в рамках этого курса осуществляется знакомство обучающихся с 

ЗПР с множествами и основными операциями над множествами, рассматрива-
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ются примеры применения для решения задач, а также использования в других 

математических курсах и учебных предметах. 

Место учебного курса в учебном плане 

В 7-9 классах изучается курс «Вероятность и статистика», в который 

входят разделы: «Представление данных и описательная статистика»; «Веро-

ятность»; «Элементы комбинаторики»; «Введение в теорию графов». 

На изучение данного курса отводит 1 учебный час в неделю в течение 

каждого года обучения, всего 102 учебных часа. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

7 КЛАСС 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Заполнение 

таблиц, чтение и построение диаграмм (столбиковых (столбчатых) и круговых). 

Чтение графиков реальных процессов. Извлечение информации из диаграмм и 

таблиц, использование и интерпретация данных. 

Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах, 

наибольшее и наименьшее значения набора числовых данных. Примеры слу-

чайной изменчивости. 

Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Вероятность и 

частота. Роль маловероятных и практически достоверных событий в природе 

и в обществе. Монета и игральная кость в теории вероятностей
4
. 

Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рёбер и суммарная сте-

пень вершин. Представление о связности графа. Цепи и циклы. Пути в графах. 

Обход графа (эйлеров путь). Представление об ориентированном графе. Ре-

шение задач с помощью графов. 

8 КЛАСС 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Множество, элемент множества, подмножество. Операции над множе-

ствами: объединение, пересечение, дополнение. Свойства операций над мно-

жествами: переместительное, сочетательное, распределительное, 

включения. Использование графического представления множеств для описания 

реальных процессов и явлений, при решении задач. 

Измерение рассеивания данных. Дисперсия и стандартное отклонение 

числовых наборов. Диаграмма рассеивания. 

Элементарные события случайного опыта. Случайные события. Вероят-

ности событий. Опыты с равновозможными элементарными событиями. Слу-

                                            

9 Здесь и далее курсивом обозначены темы, изучение которых проводится в ознакоми-

тельномплане. 
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чайный выбор. Связь между маловероятными и практически достоверными 

событиями в природе, обществе и науке. 

Дерево. Свойства деревьев: единственность пути, существование вися-

чей вершины, связь между числом вершин и числом рёбер. Правило умножения. 

Решение задач с помощью графов. 

Противоположные события. Диаграмма Эйлера. Объединение и пересе-

чение событий. Несовместные события. Формула сложения вероятностей. 

Условная вероятность. Правило умножения. Независимые события. Пред-

ставление эксперимента в виде дерева. Решение задач на нахождение вероят-

ностей с помощью дерева случайного эксперимента, диаграмм Эйлера. 

9 КЛАСС 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков, интерпретация 

данных. Чтение и построение таблиц, диаграмм, графиков по реальным данным. 

Перестановки и факториал. Сочетания и число сочетаний. Треугольник 

Паскаля. Решение задач с использованием комбинаторики. 

Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из фигуры на 

плоскости, из отрезка и из дуги окружности. 

Испытание. Успех и неудача. Серия испытаний до первого успеха. Серия 

испытаний Бернулли. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли. 

Случайная величина и распределение вероятностей. Математическое 

ожидание и дисперсия. Примеры математического ожидания как теоретического 

среднего значения величины. Математическое ожидание и дисперсия случайной 

величины «число успехов в серии испытаний Бернулли». 

Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей с помощью 

частот. Роль и значение закона больших чисел в природе и обществе. 

Примерные контрольно-измерительные материалы 

Проведение оценки достижений планируемых результатов освоения 

учебного предмета проводится в форме текущего и рубежного контроля в виде: 

контрольные работы, самостоятельные работы, зачеты, математические дик-

танты, практические работы, письменный ответ по индивидуальным карточ-

кам-заданиям, тестирование. 

Для обучающихся с ЗПР возможно изменение формулировки заданий на 

«пошаговую», адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового (контроль-

нооценочного) материала: использование устных и письменных инструкций, 

упрощение длинных сложных формулировок инструкций, решение с опорой на 

алгоритм, образец, использование справочной информации. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ ООО 
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

мотивация к обучению математике и целенаправленной познавательной 

деятельности; 

повышение уровня своей компетентности через практическую деятель-

ность, требующую математических знаний, в том числе умение учиться у других 

людей; способность осознавать стрессовую ситуацию, быть готовым действо-

вать в отсутствие гарантий успеха; способность обучающихся с ЗПР к осозна-

нию своих дефицитов и проявление стремления к их преодолению; способность 

к саморазвитию, умение ставить достижимые цели; 

умение различать учебные ситуации, в которых можно действовать са-

мостоятельно, и ситуации, где следует воспользоваться справочной информа-

цией или другими вспомогательными средствами; 

способность переносить полученные в ходе обучения знания в актуальную 

ситуацию (при решении житейских задач, требующих математических знаний); 

способность ориентироваться в требованиях и правилах проведения промежу-

точной и итоговой аттестации; овладение основами финансовой грамотности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

- устанавливать причинно-следственные связи в ходе усвоения матема-

тического материала; 

- выявлять дефицит данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; с помощью учителя выбирать способ решения математической задачи 

(сравнивать возможные варианты решения); применять и преобразовывать 

знаки и символы в ходе решения математических задач; 

- устанавливать искомое и данное при решении математической задачи; 

понимать и интерпретировать информацию различных видов и форм представ-

ления;  

- иллюстрировать решаемые задачи графическими схемами; 

- эффективно запоминать и систематизировать информацию. понимать и 

использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действия-

ми: 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками в процессе решения задач; 

- взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в груп-

пе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 

- формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; прогнози-
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ровать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения и разре-

шать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

        - аргументировать свою позицию и координировать её с позициями парт-

нёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятель-

ности; 

- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата и 

координировать свои действия с другими членами команды; оценивать качество 

своего вклада в общий продукт. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:        

ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных матема-

тических проблем; планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера. 

- формулировать и удерживать учебную задачу, составлять план и по-

следовательность действий; 

- осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

- адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учеб-

ной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнару-

жения отклонений и отличий от эталона; 

- предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи;  

- понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результат 

деятельности, определять позитивные изменения и направления, требующие 

дальнейшей работы; регулировать способ выражения эмоций. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результаты освоения учебного предмета «Математика (включая алгебру, 

геометрию, вероятность и статистику)», распределенные по годам обучения, 

формулируются по принципу добавления новых результатов от года к году, уже 

названные в предыдущих годах позиции, как правило, дословно не повторяются, 

но учитываются (результаты очередного года по умолчанию включают резуль-

таты предыдущих лет). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ-

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА «МАТЕМАТИКА» (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

Освоение учебного курса «Математика» в 5-6 классах основной школы 

должно обеспечивать достижение следующих предметных образовательных 

результатов: 
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5 КЛАСС 

Числа и вычисления 

- Ориентироваться в понятиях и оперировать на базовом уровне терми-

нами, связанными с натуральными числами, обыкновенными и десятичными 

дробями. 

- Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в про-

стейших случаях обыкновенные дроби, десятичные дроби. 

- Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с соответствую-

щим ей числом и изображать натуральные числа точками на координатной 

(числовой) прямой. 

- Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с 

обыкновенными дробями в простейших случаях. 

- Выполнять проверку, прикидку результата вычислений. 

- Округлять натуральные числа. 

Решение текстовых задач 

 Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью 

организованного конечного перебора всех возможных вариантов 

(при необходимости с направляющей помощью). 

 Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: 

скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость (при 

необходимости с использованием справочной информации). 

 Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при 

решении задач. 

 Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы; 

расстояния, времени, скорости; выражать одни единицы величины через другие 

(при необходимости с опорой на справочную информацию). 

 Извлекать информацию, представленную в таблице, на столбчатой 

диаграмме, интерпретировать представленные данные, использо-

вать данные при решении задач. 

Наглядная геометрия 

 Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, 

луч, угол, многоугольник, окружность, круг. 

 Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму 

изученных геометрических фигур. 

 Использовать терминологию, при необходимости по визуальной 

опоре, связанную с углами: вершина, сторона; с многоугольниками: 

угол, вершина, сторона, диагональ; с окружностью: радиус, диаметр, 

центр. 

 Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и 
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клетчатой бумаге с помощью циркуля и линейки (после совместного 

анализа). 

 Находить длины отрезков непосредственным измерением с помо-

щью 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, изображён-

ных на клетчатой бумаге. 

 Пользоваться основными метрическими единицами измерения 

длины, площади; выражать одни единицы величины через другие 

(при необходимости с опорой на справочную информацию). 

 Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: 

вершина, ребро грань, измерения; находить измерения параллеле-

пипеда, куба. 

 Вычислять объём куба, параллелепипеда по заданным измерениям 

(с опорой на алгоритм учебных действий), пользоваться единицами 

измерения объёма. 

 Решать несложные задачи на измерение геометрических величин в 

практических ситуациях (при необходимости с визуальной опорой). 

6 КЛАСС 

Числа и вычисления 

Ориентироваться в понятиях и оперировать на базовом уровне терминами, 

связанными с различными видами чисел и способами их записи, переходить 

(если это возможно) от одной формы записи числа к другой. 

Сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкновенные и десятичные 

дроби, сравнивать числа одного и разных знаков. 

Выполнять арифметические действия с натуральными и целыми числами, 

обыкновенными и десятичными дробями, положительными и отрицательными 

числами. 

Вычислять значения числовых выражений, выполнять прикидку и оценку 

результата вычислений; выполнять преобразования числовых выражений на 

основе свойств арифметических действий. 

Соотносить точку на координатной прямой с соответствующим ей числом 

и изображать числа точками на координатной прямой, находить модуль числа. 

Соотносить точки в прямоугольной системе координат с координатами 
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этой точки. 

Округлять целые числа и десятичные дроби (по образцу), находить при-

ближения чисел. 

Числовые и буквенные выражения 

Ориентироваться в понятиях и оперировать на базовом уровне терминами, 

связанными с записью степени числа, находить квадрат и куб числа, вычислять 

значения простейших числовых выражений, содержащих степени. 

Пользоваться признаками делимости (при необходимости с опорой на 

алгоритм правила), раскладывать натуральные числа на простые множители. 

Пользоваться масштабом, составлять пропорции и отношения. 

Использовать буквы для обозначения чисел при записи математических 

выражений, находить значения буквенных выражений, осуществляя необхо-

димые 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, пропорционально-

стью величин, процентами; решать три основные задачи на дроби и проценты. 

Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: ско-

рость, время, расстояние, цена, количество, стоимость; производительность, 

время, объёма работы, используя арифметические действия, оценку, прикидку; 

пользоваться единицами измерения соответствующих величин. 

Составлять буквенные выражения по условию задачи после совместного 

анализа. 

Извлекать информацию, представленную в таблицах, на линейной, 

столбчатой или круговой диаграммах, интерпретировать представленные дан-

ные; использовать данные при решении задач. 

Представлять информацию с помощью таблиц, линейной и столбчатой 

диаграмм. 

Наглядная геометрия 

Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изу-

ченных геометрических плоских и пространственных фигур, примеры равных и 

симметричных фигур. 

Изображать с помощью циркуля, линейки, транспортира на нелинованной 

и клетчатой бумаге изученные плоские геометрические фигуры и конфигурации, 

симметричные фигуры. 

Иметь представление о геометрических понятиях: равенство фигур, сим-

метрия, ось симметрии, центр симметрии. 
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Находить величины углов измерением с помощью транспортира, строить 

углы заданной величины, пользоваться при решении задач градусной мерой 

углов; распознавать на чертежах острый, прямой, развёрнутый и тупой углы. 

Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться еди-

ницами измерения длины, выражать одни единицы измерения длины через 

другие. 

Находить, используя чертёжные инструменты, расстояния: между двумя 

точками, от точки до прямой, длину пути на квадратной сетке. 

Вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников, исполь-

зовать разбиение на прямоугольники, на равные фигуры, достраивание до пря-

моугольника; пользоваться основными единицами измерения площади; выра-

жать одни единицы измерения площади через другие (при необходимости с 

опорой на справочную информацию). 

Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус, цилиндр, ис-

пользовать терминологию: вершина, ребро, грань, основание, развёртка. 

Изображать на клетчатой бумаге прямоугольный параллелепипед. 

Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться 

основными единицами измерения объёма; выражать одни единицы измерения 

объёма через другие (с опорой на справочную информацию). 

Решать несложные задачи на нахождение геометрических величин в 

практических ситуациях (при необходимости с визуальной опорой). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА «АЛГЕБРА» 

(ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

Освоение учебного курса «Алгебра» на уровне основного общего обра-

зования должно обеспечивать достижение следующих предметных образова-

тельных результатов: 

7 КЛАСС 

Числа и вычисления 

- Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические 

действия с рациональными числами. 

- Находить значения числовых выражений; применять разнообразные 

способы и приёмы вычисления значений дробных выражений, содержащих 

обыкновенные и десятичные дроби. 

- Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать 

десятичную дробь в обыкновенную, обыкновенную в десятичную, в частности в 

бесконечную десятичную дробь). Сравнивать и упорядочивать рациональные 
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числа. 

- Округлять числа. 

- Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений 

числовых выражений. 

- Выполнять действия со степенями с натуральными показателями (с 

опорой на справочную информацию). 

- Применять признаки делимости, разложение на множители натуральных 

чисел. 

- Решать простейшие практико-ориентированные задачи, связанные с 

отношением величин, пропорциональностью величин, процентами; интерпре-

тировать результаты решения задач с учётом ограничений, связанных со свой-

ствами рассматриваемых объектов. 

Алгебраические выражения 

- Ориентироваться в понятиях и оперировать на базовом уровне алгебра-

ической терминологией и символикой. 

- Находить значения буквенных выражений при заданных значениях пе-

ременных. 

- Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведением 

подобных слагаемых, раскрытием скобок. 

- Выполнять умножение одночлена на многочлен и многочлена на мно-

гочлен, применять формулы квадрата суммы и квадрата разности (с опорой на 

справочную информацию). 

- Осуществлять разложение многочленов на множители с помощью вы-

несения за скобки общего множителя, группировки слагаемых, применения 

формул сокращённого умножения (с опорой на справочную информацию). 

- Применять преобразования многочленов для решения различных задач 

из математики, смежных предметов, из реальной практики. 

- Использовать свойства степеней с натуральными показателями для 

преобразования выражений (с опорой на справочную информацию). 

Уравнения и неравенства 

 Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила 

перехода от исходного уравнения к равносильному ему. Проверять, 

является ли число корнем уравнения. 

 Иметь представление о графических методах при решении линей-

ных уравнений и их систем. 

 Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного 

уравнения с двумя переменными. 

 Строить в координатной плоскости график линейного уравнения с 

двумя переменными; пользуясь графиком, приводить примеры ре-
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шения уравнения. 

 Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными, в 

том числе графически (с опорой на алгоритм учебных действий). 

 Составлять (после совместного анализа) и решать линейное урав-

нение или систему линейных уравнений по условию задачи, ин-

терпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный 

результат. 

Координаты и графики. Функции 

 Изображать на координатной прямой точки, соответствующие за-

данным координатам, лучи, отрезки, интервалы; записывать чис-

ловые промежутки на алгебраическом языке. 

 Отмечать в координатной плоскости точки по заданным координа-

там; строить графики линейных функций. Строить график функции 

у = кх + Ь. 

 Описывать с помощью функций известные зависимости между ве-

личинами (по алгоритму учебных действий): скорость, время, рас-

стояние; цена, количество, стоимость; производительность, время, 

объём работы. 

 Находить значение функции по значению её аргумента. 

 Понимать графический способ представления и анализа информа-

ции; извлекать и интерпретировать информацию из графиков ре-

альных процессов и зависимостей. 

8 КЛАСС 

Числа и вычисления 

 Использовать начальные представления о множестве действитель-

ных чисел для сравнения, округления и вычислений; изображать 

действительные числа точками на координатной прямой. 

 Применять понятие арифметического квадратного корня; находить 

квадратные корни, используя при необходимости калькулятор; вы-

полнять простейшие преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни, используя свойства корней. 

 Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятич-

ных дробей и степеней числа 10. 

Алгебраические выражения 

 Применять понятие степени с целым показателем, выполнять пре-

образования выражений, содержащих степени с целым показателем 

(с использованием справочной информации). 
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 Выполнять несложные тождественные преобразования рацио-

нальных выражений на основе правил действий над многочленами и 

алгебраическими дробями. 

 Раскладывать квадратный трёхчлен на множители. 

 Применять преобразования выражений для решения различных за-

дач из математики, смежных предметов, из реальной практики. 

Уравнения и неравенства 

 Решать линейные, квадратные уравнения (с использованием спра-

вочной информации) и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух уравнений с двумя переменными. 

 Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравне-

ний, в том числе с применением графических представлений (уста-

навливать, имеет ли уравнение или система уравнений решения, 

если имеет, то сколько, и пр.) с опорой на алгоритм учебных дей-

ствий. 

 Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической 

модели с помощью составления уравнения или системы уравнений, 

интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный 

результат. 

 Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки; 

решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

давать графическую иллюстрацию множества решений неравенства, 

системы неравенств. 

Функции 

 Оперировать на базовом уровне функциональные понятия и язык 

(термины, символические обозначения); определять значение 

функции по значению аргумента; определять свойства функции по 

её графику. 

 Строить графики элементарных функций вида , у = х\ у = х
3
, у = '■ ■ 

■• , у = к ;; ■ •> 
 Описывать свойства числовой функции по её графику (при необ-

ходимости с направляющей помощью). 

9КЛАСС 

Числа и вычисления 

 Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные 

числа. 

 Выполнять арифметические действия с рациональными числами, 

сочетая устные и письменные приёмы, выполнять вычисления с 
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иррациональными числами. 

 Находить значения степеней с целыми показателями и корней; вы-

числять значения числовых выражений. 

 Округлять действительные числа, выполнять прикидку результата 

вычислений, оценку числовых выражений. 

Уравнения и неравенства 

 Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к 

ним, простейшие дробно-рациональные уравнения. 

 Решать простейшие системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными и системы двух уравнений, в которых одно уравнение 

не является линейным (по визуальной опоре). 

 Решать простейшие текстовые задачи алгебраическим способом с 

помощью составления уравнения или системы двух уравнений с 

двумя переменными. 

 Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравне-

ний, 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 неравенств, вклю-

чающие квадратное неравенство; изображать решение системы не-

равенств на числовой прямой, записывать решение с помощью 

символов. 

 Использовать неравенства при решении различных задач. 

Функции 

- Распознавать функции изученных видов.  

- Показывать схематически расположение на координатной плоскости 

графиков функций вида: у = кх, у = кх + Ъ, у = ах
2
 + Ъх +с, у = х3, в зависимости 

от значений коэффициентов; описывать свойства функций. 

- Строить и изображать схематически графики квадратичных функций, описы-

вать свойства квадратичных функций по их графикам. 

- Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры квад-

ратичных функций из реальной жизни, физики, геометрии. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии 

- Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных 

способах задания. 

- Выполнять вычисления с использованием формул п-го члена арифметической 



341 

 

и геометрической прогрессий, суммы первых п членов (с опорой на справочную 

информацию). 

- Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том числе 

задачи из реальной жизни (с использованием калькулятора, цифровых техно-

логий). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ» (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ)  

 

Освоение учебного курса «Геометрия» на уровне основного общего об-

разования должно обеспечивать достижение следующих предметных образо-

вательных результатов: 

7 КЛАСС 

Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их взаимное 

расположение, изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по 

условию задачи. Измерять линейные и угловые величины. Решать задачи на 

вычисление длин отрезков и величин углов. 

Делать грубую оценку линейных и угловых величин предметов в реальной 

жизни, размеров природных объектов. Различать размеры этих объектов по 

порядку величины. 

Строить чертежи к геометрическим задачам (с использованием смысловой 

опоры: наводящие вопросы и/или алгоритма учебных действий). 

Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать при-

знаки и свойства равнобедренных треугольников при решении задач. 

Проводить доказательства несложных геометрических теорем. 

Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, 

свойством медианы, проведённой к гипотенузе прямоугольного треугольника, в 

решении геометрических задач (с использованием зрительной наглядности 

и/или вербальной опоры). 

Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образует с 

ними секущая. Определять параллельность прямых с помощью равенства рас-

стояний от точек одной прямой до точек другой прямой. 

Решать задачи на клетчатой бумаге. 

Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значения углов 

в геометрических задачах с использованием суммы углов треугольников и 

многоугольников, свойств углов, образованных при пересечении двух парал-

лельных прямых секущей. Решать практические задачи на нахождение углов. 

Иметь представление о понятие геометрического места точек. 

Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра 
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окружности, пользоваться их свойствами. Уметь применять эти свойства при 

решении задач. 

Ориентироваться в понятиях: описанная около треугольника 

окружность, центр описанной окружности. Оперировать на базовом уровне 

фактами о том, что биссектрисы углов треугольника пересекаются в одной 

точке, и о том, что серединные перпендикуляры к сторонам треугольника пе-

ресекаются в одной точке. 

Ориентироваться в понятиях и оперировать на базовом уровне: касатель-

ная к окружности, теорема о перпендикулярности касательной и радиуса, про-

ведённого к точке касания. 

Иметь представление о простейших геометрических неравенств, их 

практическом смысле. 

Проводить основные геометрические построения с помощью циркуля и 

линейки. 

8КЛАСС 

Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, пользо-

ваться их свойствами при решении геометрических задач. 

Ориентироваться в понятии - точки пересечения медиан треугольника 

(центра масс) в решении задач. 

Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять их 

свойства при решении простейших геометрических задач. Иметь представление 

о теореме Фалеса и теореме о пропорциональных отрезках, применять их для 

решения практических задач (с опорой на зрительную наглядность). 

Применять признаки подобия треугольников в решении несложных гео-

метрических задач. 

Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и прак-

тических задач. 

Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла прямо-

угольного треугольника. Пользоваться этими понятиями для решения практи-

ческих задач (при необходимости с опорой на алгоритм правила). 

Вычислять (различными способами) (с опорой на справочную информа-

цию) площадь треугольника и площади многоугольных фигур (пользуясь, где 

необходимо, калькулятором). Применять полученные умения в практических 

задачах. 

Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать тео-

ремы о вписанных углах, углах между хордами (секущими) и угле между каса-

тельной и хордой при решении простейших геометрических задач. 

Владеть понятием описанного четырёхугольника, применять свойства 

описанного четырёхугольника при решении простейших задач. 
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Применять полученные знания на практике - строить математические 

модели для задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с 

применением подобия и тригонометрии (пользуясь, где необходимо, калькуля-

тором). 

9 КЛАСС 

Знать тригонометрические функции острых углов, находить с их помощью 

различные элементы прямоугольного треугольника («решение прямоугольных 

треугольников»). Находить (с помощью калькулятора) длины и углы для не-

табличных значений. 

Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим 

тождеством для нахождения соотношений между тригонометрическими вели-

чинами (с опорой на справочную информацию). 

Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных 

элементов треугольника («решение треугольников»), применять их при решении 

простейших геометрических задач. 

Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементов 

подобных фигур. Пользоваться свойствами подобия произвольных фигур, уметь 

вычислять длины и находить углы у подобных фигур (по алгоритму учебных 

действий). Применять свойства подобия в практических задачах. Уметь приво-

дить примеры подобных фигур в окружающем мире. 

Пользоваться теоремами (по визуальной опоре) о произведении отрезков 

хорд, о произведении отрезков секущих, о квадрате касательной. 

Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический 

смысл, применять их в решении геометрических и физических задач. Применять 

скалярное произведение векторов для нахождения длин и углов. 

Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в решении 

геометрических и практических задач. 

Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, 

длины дуги окружности и радианной меры угла, уметь вычислять площадь круга 

и его частей (с опорой на справочную информацию). Применять полученные 

умения в практических задачах. 

Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять движения 

плоскости в простейших случаях. 

Применять полученные знания на практике - строить математические 

модели для задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с 

применением подобия и тригонометрических функций (пользуясь, где необхо-

димо, калькулятором). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА «ВЕРОЯТНОСТЬ И 

СТАТИСТИКА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

Предметные результаты освоения курса «Вероятность и статистика» в 7-9 

классах характеризуются следующими умениями. 

7 КЛАСС 

Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; пред-

ставлять данные в виде таблиц, строить диаграммы (столбиковые (столбчатые) и 

круговые) по массивам значений (с использованием зрительной наглядности 

и/или вербальной опоры). 

Описывать и интерпретировать реальные числовые данные, представ-

ленные в таблицах, на диаграммах, графиках. 

Ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. 

Иметь представление о случайной изменчивости на примерах цен, физи-

ческих величин, антропометрических данных; иметь представление о стати-

стической устойчивости. 

8 КЛАСС 

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в виде таб-

лиц, диаграмм, графиков; представлять данные в виде таблиц, диаграмм, гра-

фиков. 

Описывать после совместного анализа данные с помощью статистических 

показателей: средних значений и мер рассеивания (размах, дисперсия и стан-

дартное отклонение). 

Находить частоты числовых значений и частоты событий, в том числе по 

результатам измерений и наблюдений (с использованием зрительной нагляд-

ности и/или вербальной опоры). 

Находить вероятности случайных событий в опытах, зная вероятности 

элементарных событий, в том числе в опытах с равновозможными элементар-

ными событиями (с использованием зрительной наглядности и/или вербальной 

опоры). 

Иметь представление о графических моделях: дерево случайного экспе-

римента, диаграммы Эйлера, числовая прямая. 

Оперировать понятиями на базовом уровне: множество, подмножество; 

выполнять операции над множествами: объединение, пересечение, 

дополнение; перечислять элементы множеств; применять свойства множеств (с 

использованием визуальной опоры). 

Иметь представление о графическом представление множеств и связей 

между ними для описания процессов и явлений, в том числе при решении задач 
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из других учебных предметов и курсов. 

9 класс 

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в различных 

источниках в виде таблиц, диаграмм, графиков; представлять данные в виде 

таблиц, диаграмм, графиков. 

Решать простейшие задачи организованным перебором вариантов, а также 

с использованием комбинаторных правил и методов. 

Иметь представление об описательных характеристиках для массивов 

числовых данных, в том числе средние значения и меры рассеивания. 

Находить частоты значений и частоты события, в том числе пользуясь 

результатами проведённых 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 ис-

пытаний до первого успеха, в сериях испытаний Бернулли. 

Иметь представление о случайной величине и о распределении вероят-

ностей. 

Иметь представление о законе больших чисел как о проявлении законо-

мерности в случайной изменчивости и о роли закона больших чисел в природе и 

обществе. 

2.2.1.10. Информатика. 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по информатике для обучающихся с задержкой пси-

хического развития (далее - ЗПР) на уровне основного общего образования 

подготовлена на основе  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021г., 

рег. номер 64101) (далее - ФГОС ООО), й 

           - адаптированной основной образовательной программы основного об-

щего образования обучающихся с задержкой психического развития (далее - 

АООП ООО ЗПР),  

         - рабочей программы основного общего образования по предмету «Ин-

форматика», программы воспитания, с учетом распределенных по классам 

проверяемых требований к результатам освоения Адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития. 
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Общая характеристика учебного предмета «Информатика» 

Рабочая программа даёт представление о целях, общей стратегии обуче-

ния, 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 рекомендуе-

мую (примерную) последовательность их изучения с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

обучающихся. Рабочая программа определяет количественные и качественные 

характеристики учебного материала для каждого года изучения, в том числе для 

содержательного наполнения разного вида контроля (промежуточной аттеста-

ции обучающихся, всероссийских проверочных работ, государственной итого-

вой аттестации). 

Программа является основой для составления тематического планирова-

ния курса учителем. 

Учебный предмет «Информатика» в основном общем образовании отра-

жает: 

- сущность информатики как научной дисциплины, изучающей законо-

мерности протекания и возможности автоматизации информационных 

процессов в различных системах; 

- основные области применения информатики, прежде всего 

информационные технологии, управление и социальную сферу; 

- междисциплинарный характер информатики и информационной 

деятельности. 

В процессе изучения информатики у обучающихся с ЗПР формируется 

информационная и алгоритмическая культура; умения формализации и струк-

турирования информации; учащиеся овладевают способами представления 

данных в соответствии с поставленной задачей (таблицы, схемы, графики, диа-

граммы), с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; у учащихся формируется представление о компьютере как универ-

сальном устройстве обработки информации; представление об основных изу-

чаемых понятиях (информация, алгоритм, модель) и их свойствах; развивается 

алгоритмическое мышление; формируются представления о применении знаний 

по предмету в современном мире, о роли информационных технологий и робо-

тизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных исследо-

ваниях; вырабатываются навык и умение безопасного и целесообразного пове-

дения при работе с компьютерными программами и в сети Интернет, умение 
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соблюдать нормы информационной этики и права. 

Современная школьная информатика оказывает существенное влияние на 

формирование мировоззрения школьника с ЗПР, его жизненную позицию, за-

кладывает основы понимания принципов функционирования и использования 

информационных технологий как необходимого инструмента практически лю-

бой деятельности и одного из наиболее значимых технологических достижений 

современной цивилизации. Многие предметные знания и способы деятельности, 

освоенные обучающимися при изучении информатики, находят применение как 

в рамках образовательного процесса при изучении других предметных областей, 

так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования 

качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и 

личностных результатов обучения. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Информатика» с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Особенно-

стью восприятия и усвоения учебного материала по информатике, обусловлен-

ной сниженным уровнем развития понятийных форм мышления, является то, 

что абстрактные понятия и логический материал слабо осознается обучающи-

мися с ЗПР. Обучающиеся склонны к формальному оперированию данными, они 

не пытаются вникнуть в суть изучаемого понятия и процесса, им малодоступно 

понимание соподчинения отвлеченных понятий и взаимообусловленность их 

признаков. 

У обучающихся с ЗПР возникают трудности при преобразовании инфор-

мации из одной формы представления в другую без потери ее смысла и полноты. 

Они испытывают трудности при оценивании числовых параметров информа-

ционных процессов (объема памяти, необходимого для хранения информации). 

При изучении раздела «Системы счисления» (у них могут возникать затрудне-

ния при переводе из одной системы счисления в другую. 

При изучении разделов «Разработка алгоритмов и программ», «Алго-

ритмы и программирование. Исполнители и алгоритмы.», «Элементы матема-

тической логики» обучающиеся с ЗПР сталкиваются с трудностью делать ло-

гические выводы, строить последовательные рассуждения, оформлять 

блок-схемы и алгоритм записи кода программ, переносить данный алгоритм в 

программу. Также при изучении программирования они не могут разобраться с 

типами данных, не соотносят их с изученными ранее методами кодирования 

информации в компьютере. 

Обучающиеся затрудняются анализировать бессистемные данные даже в 

простых задачах, они не всегда могут увидеть главное и второстепенное, отде-

лить лишнее, самостоятельно не соотносят ситуацию с изученным ранее. 

Обучающимся с ЗПР требуется больше времени на закрепление матери-
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ала, актуализация знаний по опоре при воспроизведении. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Информа-

тика» необходима адаптация объема и характера учебного материала к позна-

вательным возможностям обучающихся с ЗПР: учебный материал преподно-

сится небольшими порциями, происходит его постепенное усложнение, ис-

пользуются способы адаптации трудных заданий, некоторые темы изучаются на 

ознакомительном уровне исходя из отбора содержания учебного материала по 

предмету. 

Для усиления коррекционно-развивающей направленности предмета на 

уроках широко используются демонстрация педагогом практической работы с 

последующим совместным анализом последовательных учебных действий и 

выработкой алгоритма, усиленная предметно-практическая деятельность уча-

щихся, дополнительный наглядно иллюстративный материал, подкрепление 

выполнения заданий графическим материалом. Особое место отводится работе, 

направленной на коррекцию процесса овладения учащимися умениями само-

организации учебной деятельности. 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Информатика» 

Целями изучения информатики на уровне основного общего образования 

являются: 

- формирование основ мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки информатики, достижениям научнотехнического 

прогресса и общественной практики, за счёт развития представлений об 

информации как о важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, 

государства, общества; понимания роли информационных процессов, 

информационных ресурсов и информационных технологий в условиях 

цифровой трансформации многих сфер жизни современного общества; 

- обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического 

мышления как необходимого условия профессио-нальной деятельности в 

современном информационном обществе, предполагающего способность 

обучающегося разбивать сложные задачи на более простые подзадачи; 

сравнивать новые задачи с задачами, решёнными ранее; определять шаги 

для достижения результата и т. д.; 

- формирование и развитие компетенций, обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, в том 

числе знаний, умений и навыков работы с информацией, программиро-

вания, коммуникации в современных цифровых средах в условиях обес-

печения информационной безопасности личности обучающегося; 
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- воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с 

учётом правовых и этических аспектов её распространения, стремления к 

продолжению образования в области информационных технологий и со-

зидательной деятельности с применением средств информационных тех-

нологий. 

Освоение учебного предмета «Информатики» обучающимися с за-

держкой психического развития направлено на овладение ими основными 

средствами представления информации, необходимыми для решения типовых 

учебных задач с помощью информационных и коммуникационных техноло-

гий; знание основных алгоритмических конструкций и умение использовать 

их для построения алгоритмов; формирование у обучающихся с ЗПР началь-

ных навыков применения информационных технологий для решения учебных, 

практико-ориентированных и коммуникативных задач. 

Основные задачи учебного предмета «Информатика» - сформировать у 

обучающихся: 

- понимание принципов устройства и функционирования объектов цифро-

вого окружения, представления об истории и тенденциях развития ин-

форматики периода цифровой трансформации современного общества; 

- знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в 

практической деятельности, для их решения с помощью информационных 

технологий; умения и навыки формализованного описания поставленных 

задач; 

- базовые знания об информационном моделировании, в том числе о ма-

тематическом моделировании; 

- знание основных алгоритмических структур и умение применять эти 

знания для построения алгоритмов решения задач по их математическим 

моделям; 

- умения и навыки составления простых программ по построенному алго-

ритму на одном из языков программирования высокого уровня; 

- умения и навыки эффективного использования основных типов при-

кладных программ (приложений) общего назначения и информационных 

систем для решения с их помощью практических задач; владение базо-

выми нормами информационной этики и права, основами информацион-

ной безопасности; 

- умение грамотно интерпретировать результаты решения практических 

задач с помощью информационных технологий, применять полученные 

результаты в практической деятельности. 

Для обучающихся с ЗПР важным является: 
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- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей детей с ЗПР средствами ИКТ; 

- выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной дея-

тельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке 

труда; 

- осуществление коррекции познавательных процессов, обучающихся с 

ЗПР, развитие внимания, памяти, аналитико-синтетической деятельности, 

умения строить суждения, делать умозаключения; 

- выработка навыков самоорганизации учебной деятельности обучающихся 

с ЗПР; 

- выработка у обучающихся с ЗПР навыка учебной работы по алгоритму, 

развитие умений самостоятельно составлять алгоритм учебных действий; 

- развитие навыков регулирующей роли речи в учебной работе. 

Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего обра-

зования 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 информа-

тике 

Обучение учебному предмету «Информатика» строится на создании оп-

тимальных условий для усвоения программного материала обучающимися с 

ЗПР. В связи с этим в содержание рабочей программы по информатике внесены 

некоторые изменения: увеличено количество упражнений и заданий, связанных 

с практической деятельностью учащихся; некоторые темы даются как ознако-

мительные; исключаются задания повышенной сложности; теоретический ма-

териал преподносится в процессе выполнения заданий наглядно-практического 

характера; учебный материал дается небольшими дозами; на каждом уроке 

проводится актуализация знаний, включается материал для повторения. При 

изучении информатики основное внимание уделяется практической направ-

ленности, исключается или упрощается наиболее сложный для восприятия 

теоретический материал. 

Процесс изучения учебного предмета строится исходя из особых образо-

вательных потребностей обучающихся с ЗПР. Учитывая сниженный объем за-

поминаемой информации для учащихся с ЗПР целесообразно более широко 

использовать опорные схемы, памятки, алгоритмы, тем самым предупреждая 
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неточность воспроизведения и достигая упроченного запоминания путем мно-

гократного употребления памяток. Практические действия обучающихся сле-

дует сопровождать речевым отчетом с целью повышения осознанности и рече-

вой саморегуляции. Каждый вид учебной деятельности необходимо чередовать 

с физкультминутками, включая гимнастику для глаз, упражнения для снятия 

напряжения. При выполнении практической работы на компьютере обучаю-

щимся с ЗПР необходимо предлагать подробную инструкционную карту с опи-

санием каждого шага выполнения задания. 

Практическая работа должна предполагать формирование у обучающихся 

с ЗПР навыков жизненных компетенций, умений использования информаци-

онных технологий в повседневной жизни, устанавливать связь между знаниями 

по предмету и жизненными реалиями. Необходимо учитывать индивидуальный 

темп обучающегося с ЗПР, и возможные нарушения нейродинамики при пла-

нировании объема практической работы. 

Целесообразно проводить уроки комбинированного типа, чтобы теоре-

тический материал подкреплялся практикой. Это облегчает восприятие учеб-

ного материала обучающимися с ЗПР и способствует его прочному запомина-

нию. 

На уроках информатики целесообразным является постоянное использо-

вание материалов к урокам, созданных в программе М8 Ро\ег Рот!, образова-

тельные интернет порталы «Российская электронная школа», Ееапнпц Арр§ 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 образо-

вательной организацией и зависит от особенностей группы обучающихся с ЗПР 

и их особых образовательных потребностей. 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, 

обусловленные особыми образовательными потребностями и обеспечи-

вающие осмысленное освоение содержании образования по предмету 

«Информатика» 

Содержание видов деятельности обучающихся определяется особыми 

образовательными потребностями школьников с ЗПР. Следует усилить виды 

деятельности, специфичные для данной категории детей, обеспечивающие 

осмысленное освоение содержания образования по предмету: усиление пред-

метно-практической деятельности с активизацией сенсорных систем; чередо-

вание видов деятельности, за действующих все сенсорные системы; введение 

дополнительных заданий, обеспечивающих коррекцию регуляции учеб-

но-познавательной деятельности и контроль собственного результата. 
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Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

должна включать в себя совокупность технологических средств (компьютеры, 

мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски и др.), культур-

ные и организационные формы информационного взаимодействия компетент-

ных участников образовательного процесса в решении учебнопознавательных и 

профессиональных задач с применением информационнокоммуникационных 

технологий, а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует 

ООП ООО. Для обучающихся с ЗПР существенным является приемы работы с 

лексическим материалом по предмету. Проводится специальная работа по вве-

дению в активный словарь обучающихся соответствующей терминологии. 

Изучаемые термины вводятся на полисенсорной основе, обязательна визуальная 

поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для актуализа-

ции терминологии. 

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 компьютеров: персональные компьютеры, встроенные 

компьютеры, суперкомпьютеры. Мобильные устройства. Сенсорный ввод, 

датчики мобильных устройств, средства биометрической аутентификации. 

История развития компьютеров и программного обеспечения. Поколения 

компьютеров. Современные тенденции развития компьютеров. Суперкомпь-

ютеры. Параллельные вычисления. 

Программы и данные 

Правовая охрана программ и данных. 

Компьютерные сети 

Объединение компьютеров в сеть. 

Теоретические основы информатики 

Информация и информационные процессы 

Возможность описания непрерывных объектов и процессов с помощью 

дискретных данных. 

Представление информации 

Скорость передачи данных. Кодировка А8СП. Искажение информации 

при передаче. Общее представление о цифровом представлении аудиовизуаль-

ных и других непрерывных данных. 

Оценка информационного объёма графических данных для растрового 

изображения. Количество каналов записи. 
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Оценка количественных параметров, связанных с представлением и 

хранением звуковых файлов. 

Информационные технологии 

Текстовые документы 

Расстановка переносов. Голосовой ввод текста. Оптическое распозна-

вание текста. 

Второй год обучения (8 КЛАСС) 

Темы, изучение которых осуществляется в ознакомительном плане: 

Теоретические основы информатики 

Системы счисления 

Римская система счисления. Элементы математической логики 

Определение истинности составного высказывания, если известны зна-

чения истинности входящих в него элементарных высказываний. Знакомство с 

логическими основами компьютера. 

Алгоритмы и программирование 

Исполнители и алгоритмы. Алгоритмические конструкции 

Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность 

предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий от 

исходных данных. 

Язык программирования 

Алгоритм Евклида для нахождения наибольшего общего делителя двух 

натуральных чисел. Разбиение записи натурального числа в позиционной си-

стеме с основанием, меньшим или равным 10, на отдельные цифры. 

Третий год обучения (9 КЛАСС) 

Темы, изучение которых осуществляется в ознакомительном плане: 

Теоретические основы информатики 

Моделирование как метод познания 

Имитационные модели. Оценка адекватности модели моделируемому 

объекту и целям моделирования. 

Алгоритмы и программирование Разработка алгоритмов и программ 

Разбиение задачи на подзадачи. 

Управление 

Получение сигналов от цифровых датчиков (касания, расстояния, 

света, звука и др.). 

Оценка предметных результатов, обучающихся с ЗПР предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком 

иявляется механизмом для восполнения образовательных дефицитов при их 

возникновении. 

С учетом короткого периода (7-9 классы) и минимального времени (1 час в 
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неделю), отводимого на изучение информатики, и передовых международных 

тенденций развития школьного курса информатики (ранее начало изучения 

предмета), при наличии возможностей образовательные организации могут 

начать обучение информатике с 5 класса. В этом случае им рекомендуется ис-

пользовать представленную ниже тематические блоки (разделы) предметных 

результатов освоения учебного предмета «Информатика», отдавая предпочтение 

в 5-6 классах частичному освоению тематических блоков (разделов) «Инфор-

мация вокруг нас»; «Информационные технологии»; «Информационное моде-

лирование»; «Алгоритмика». 

Содержание программы и требования к предметным результатам освоения 

учебного предмета «Информатика» первого и второго года подготовительного 

периода (5-6 класс) приведены после программного содержания 7-9 классов. 

Место учебного предмета «Информатика» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-

дартом основного общего образования учебный предмет «Информатика» входит 

в предметную область «Математика и информатика» и является обязательным 

для изучения. Содержание учебного предмета «Информатика», представленное 

в рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, рабочей программе основного 

общего образования по предмету «Информатика», адаптированной основной 

образовательной программе основного общего образования обучающихся с за-

держкой психического развития. 

Учебным планом на изучение информатики на базовом уровне отведено 

102 учебных часа - по 1 часу в неделю в 7, 8 и 9 классах соответственно. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 

7 КЛАСС 

Цифровая грамотность 

Компьютер - универсальное устройство обработки данных 

Компьютер - универсальное вычислительное устройство, работающее по 

программе. Типы компьютеров: персональные компьютеры, встроенные ком-

пьютеры, суперкомпьютеры. Мобильные устройства. 

Основные компоненты компьютера и их назначение. Процессор. Опера-

тивная и долговременная память. Устройства ввода и вывода. Сенсорный ввод, 

датчики мобильных устройств, средства биометрической аутентификации. 

История развития компьютеров и программного обеспечения. Поколения 

компьютеров. Современные тенденции развития компьютеров. Суперкомпь-

ютеры. 

Параллельные вычисления. 

Персональный компьютер. Процессор и его характеристики (тактовая 
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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 до-

ступа для различных видов носителей. Техника безопасности и правила работы 

на компьютере. 

Программы и данные 

Программное обеспечение компьютера. Прикладное программное обес-

печение. Системное программное обеспечение. Системы 

программирования. Правовая охрана программ и данных. Бесплатные и услов-

но-бесплатные программы. Свободное программное обеспечение. 

Файлы и папки (каталоги). Принципы построения файловых систем. 

Полное имя файла (папки). Путь к файлу (папке). Работа с файлами и каталогами 

средствами операционной системы: создание, копирование, перемещение, пе-

реименование и удаление файлов и папок (каталогов). Типы файлов. Свойства 

файлов. Характерные размеры файлов различных типов (страница текста, 

электронная книга, фотография, запись песни, видеоклип, полнометражный 

фильм). Архивация данных. Использование программархиваторов. Файловый 

менеджер. Поиск файлов средствами операционной системы. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы. Программы для 

защиты от вирусов. 

Компьютерные сети 

Объединение компьютеров в сеть. Сеть Интернет. Веб-страница, вебсайт. 

Структура адресов веб-ресурсов. Браузер. Поисковые системы. Поиск инфор-

мации, по ключевым словам, и по изображению. Достоверность информации, 

полученной из Интернета. 

Современные сервисы интернет-коммуникаций. 

Сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при ра-

боте в сети Интернет. Стратегии безопасного поведения в Интернете. 

Теоретические основы информатики 

Информация и информационные процессы 

Информация - одно из основных понятий современной науки. 

Информация как сведения, предназначенные для восприятия человеком, и 

информация как данные, которые могут быть обработаны автоматизированной 

системой. 

Дискретность данных. Возможность описания непрерывных объектов и 

процессов с помощью дискретных данных. 

Информационные процессы - процессы, связанные с хранением, преоб-

разованием и передачей данных. 

Представление информации 
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Символ. Алфавит. Мощность алфавита. Разнообразие языков и алфавитов. 

Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на русском языке. Дво-

ичный алфавит. Количество всевозможных слов (кодовых комбинаций) фик-

сированной длины в двоичном алфавите. Преобразование любого алфавита к 

двоичному. Количество различных слов фиксированной длины в алфавите 

определённой мощности. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в дру-

гом алфавите; кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный код. Представление данных в компьютере как текстов в дво-

ичном алфавите. 

Информационный объём данных. Бит - минимальная единица количества 

информации - 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 А8С11. Восьмибитные кодировки. Понятие о кодировках ^^IСО^Е. 

Декодирование сообщений с использованием равномерного и неравномерного 

кода. Информационный объём текста. 

Искажение информации при передаче. 

Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных и 

других непрерывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модель КОВ. Глубина кодирова-

ния. Палитра. 

Растровое и векторное представление изображений. 

Пиксель. Оценка информационного объёма графических данных для 

растрового изображения. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов 

записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и 

хранением звуковых файлов. 

Информационные технологии 

Текстовые документы 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, 

строка, слово, символ). 

Текстовый процессор - инструмент создания, редактирования и форма-

тирования текстов. Правила набора текста. Редактирование текста. Свойства 

символов. Шрифт. Типы шрифтов (рубленые, с засечками, моноширинные). 

Полужирное и курсивное начертание. Свойства абзацев: границы, абзацный 
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отступ, интервал, выравнивание. Параметры страницы. Стилевое форматиро-

вание. 

Структурирование информации с помощью списков и таб-лиц. Много-

уровневые списки. Добавление таблиц в текстовые документы. 

Вставка изображений в текстовые документы. Обтекание изображений 

текстом. Включение в текстовый документ диа-грамм, формул, нумерации 

страниц, колонтитулов, ссылок и др. 

Проверка правописания. Расстановка переносов. Голосовой ввод текста. 

Оптическое распознавание текста. Компьютерный перевод. Использование 

сервисов сети Интернет для обработки текста. 

Компьютерная графика 

Знакомство с графическими редакторами. Растровые рисунки. Исполь-

зование графических примитивов. 

Операции редактирования графических объектов, в том числе цифровых 

фотографий: изменение размера, обрезка, поворот, отражение, работа с обла-

стями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и 

контрастности. 

Векторная графика. Создание векторных рисунков встроенными сред-

ствами текстового процессора или других программ (приложений). Добавление 

векторных рисунков в документы. 

Мультимедийные презентации 

Подготовка мультимедийных презентаций. Слайд. Добавление на слайд 

текста и изображений. Работа с несколькими слайдами. 

Добавление на слайд аудиовизуальных данных. Анимация. Гиперссылки. 

8 КЛАСС 

Теоретические основы информатики 

Системы счисления 

Непозиционные и позиционные системы счисления. Алфавит. Основание. 

Развёрнутая форма записи числа. Перевод в десятичную систему чисел, запи-

санных в других системах счисления. Римская система счисления. 

Двоичная система счисления. Перевод целых чисел в пределах от 0 до 

1024 в двоичную систему счисления. Восьмеричная система счисления. Перевод 

чисел из восьмеричной системы в двоичную и десятичную системы и обратно. 

Шестнадцатеричная система счисления. Перевод чисел из шестнадцатеричной 

системы в двоичную, восьмеричную и десятичную системы и обратно. 

Арифметические операции в двоичной системе счисления. 

Элементы математической логики 

Логические высказывания. Логические значения высказываний. Элемен-

тарные и составные высказывания. Логические операции: «и» (конъюнкция, 
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логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (ло-

гическое отрицание). Приоритет логических операций. Определение истинно-

сти составного высказывания, если известны значения истинности входящих в 

него элементарных высказываний. Логические выражения. Правила записи ло-

гических выражений. Построение таблиц истинности логических выражений. 

Логические элементы. Знакомство с логическими основами компьютера. 

Алгоритмы и программирование 

Исполнители и алгоритмы. Алгоритмические конструкции 

Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. Алгоритм как план управ-

ления исполнителем. 

Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма (словесный, в виде 

блок-схемы, программа). 

Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». Линейный 

алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность 

предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий от 

исходных данных. 

Конструкция «ветвление»: полная и неполная формы. Выполнение и не-

выполнение условия (истинность и ложность высказывания). Простые и со-

ставные 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 логические 

ошибки. Отказы. 

Язык программирования 

Язык программирования (Ру11юп, С++, Паскаль, .1а\
;
а, С#, Школьный 

Алгоритмический Язык). 

Система программирования: редактор текста программ, транслятор, от-

ладчик. 

Переменная: тип, имя, значение. Целые, вещественные и символьные пе-

ременные. 

Оператор присваивания. Арифметические выражения и порядок их вы-

числения. Операции с целыми числами: целочисленное деление, остаток от де-

ления. 

Ветвления. Составные условия (запись логических выражений на изуча-

емом языке программирования). Нахождение минимума и максимума из двух, 
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трёх и четырёх чисел. Решение квадратного уравнения, имеющего веществен-

ные корни. 

Диалоговая отладка программ: пошаговое выполнение, просмотр значе-

ний величин, отладочный вывод, выбор точки останова. 

Цикл с условием. Алгоритм Евклида для нахождения наибольшего общего 

делителя двух натуральных чисел. Разбиение записи натурального числа в по-

зиционной системе с основанием, меньшим или равным 10, на отдельные цифры. 

Цикл с переменной. Алгоритмы проверки делимости одного целого числа 

на другое, проверки натурального числа на простоту. 

Обработка символьных данных. Символьные (строковые) переменные. 

Посимвольная обработка строк. Подсчёт частоты появления символа в строке. 

Встроенные функции для обработки строк. 

Анализ алгоритмов 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном 

множестве входных данных; определение возможных входных данных, приво-

дящих к данному результату. 

9 КЛАСС 

Цифровая грамотность 

Глобальная сеть Интернет и стратегии безопасного поведения в ней 

Глобальная сеть Интернет. 1Р-адреса узлов. Сетевое хранение дан-

ных. Методы индивидуального и коллективного размещения новой 

информации в сети Интернет. Большие данные (интернет- данные в 

частности, данные социальных сетей). 
Понятие об информационной безопасности. Угрозы информационной 

безопасности при работе в глобальной сети и методы противодействия им. 

Правила безопасной аутентификации. Защита личной информации в сети Ин-

тернет. Безопасные стратегии поведения в сети Интернет. Предупреждение во-

влечения в деструктивные и криминальные формы сетевой активности (кибер-

буллинг, фишинг и др.). 

Работа в информационном пространстве 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: коммуникаци-

онные сервисы (почтовая служба, видео-конференц-связь и т. п.); справочные 

службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления 

программного обеспечения и др. Сервисы государственных услуг. Облачные 

хранилища данных. Средства совместной разработки документов (он-

лайн-офисы). Программное обеспечение как вебсервис: онлайновые текстовые и 

графические редакторы, среды разработки программ. 

Теоретические основы информатики 

Моделирование как метод познания 
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Модель. Задачи, решаемые с помощью моделирования. Классификации 

моделей. Материальные (натурные) и информационные модели. Непрерывные и 

дискретные модели. Имитационные модели. Игровые модели. Оценка адекват-

ности модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Табличные модели. Таблица как представление отношения. 

Базы данных. Отбор в таблице строк, удовлетворяющих заданному усло-

вию. 

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 ко-

нечная вершина (сток) в ориентированном графе. Вычисление количества путей 

в направленном ациклическом графе. 

Дерево. Корень, вершина (узел), лист, ребро (дуга) дерева. Высота дерева. 

Поддерево. Примеры использования деревьев. Перебор вариантов с помощью 

дерева. 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью матема-

тического (компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от 

натурной модели и от словесного (литературного) описания объекта. 

Этапы компьютерного моделирования: постановка задачи, построение 

математической модели, программная реализация, тестирование, проведение 

компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Алгоритмы и программирование 

Разработка алгоритмов и программ 

Разбиение задачи на подзадачи. Составление алгоритмов и программ с 

использованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для управ-

ления исполнителем Робот или другими исполнителями, такими как Черепашка, 

Чертёжник и др. 

Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Составление и 

отладка программ, реализующих типовые алгоритмы обработки одномерных 

числовых массивов, на одном из языков программирования (Ру11юп, С++, 

Паскаль, .1а\
;
а, С#, Школьный Алгоритмический Язык): заполнение числового 

массива случайными числами, в соответствии с формулой или путём ввода чи-

сел; нахождение суммы элементов массива; линейный поиск заданного значения 

в массиве; подсчёт элементов массива, удовлетворяющих заданному условию; 

нахождение минимального (максимального) элемента массива. Сортировка 

массива. 

Обработка потока данных: вычисление количества, суммы, среднего 

арифметического, минимального и максимального значения элементов после-

довательности, удовлетворяющих заданному условию. 
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Управление 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Получение сигналов от цифровых 

датчиков (касания, расстояния, света, звука и др.). Примеры использования 

принципа обратной связи в системах управления техническими устройствами с 

помощью датчиков, в том числе в робототехнике. 

Примеры роботизированных систем (система управления движением в 

транспортной системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное 

управление отопления дома, автономная система управления транспортным 

средством и т. п.). 

Информационные технологии 

Электронные таблицы 

Понятие об электронных таблицах. Типы данных в ячейках электронной 

таблицы. Редактирование и форматирование таблиц. Встроенные функции для 

поиска максимума, минимума, суммы и среднего арифметического. Сортировка 

данных в выделенном диапазоне. Построение диаграмм (гистограмма, круговая 

диаграмма, точечная диаграмма). Выбор типа диаграммы. 

Преобразование формул при копировании. Относительная, абсолютная и 

смешанная адресация. 

Условные вычисления в электронных таблицах. Суммирование и подсчёт 

значений, отвечающих заданному условию. Обработка больших наборов дан-

ных. Численное моделирование в электронных таблицах. 

Информационные технологии в современном обществе 

Роль информационных технологий в развитии экономики мира, страны, 

региона. 

Открытые образовательные ресурсы. 

Профессии, связанные с информатикой и информационными технологи-

ями: вебдизайнер, программист, разработчик мобильных 

приложений, тестировщик, архитектор програм-много обеспечения, специалист 

по анализу данных, системный администратор. 

Оценка предметных результатов, обучающихся с ЗПР предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и 

является механизмом для восполнения образовательных дефицитов при их 

возникновении. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Изучение информатики в основной школе направлено на достижение 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных ре-
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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 деятель-

ность, в том числе умение учиться у других людей; осознание своих дефицитов и 

проявление стремления к их преодолению; саморазвитие, умение ставить до-

стижимые цели и строить реальные жизненные планы; 

способность различать учебные ситуации, в которых 

можно действовать самостоятельно, и ситуации, где следует запросить 

помощь; 

соблюдение адекватной социальной дистанции в разных коммуника-

тивных ситуациях; 

способность корректно устанавливать и ограничивать контакт в вирту-

альном пространстве; 

способность распознавать и противостоять психологической манипу-

ляции, социально неблагоприятному 

воздействию в виртуальном пространстве. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 

выявлять и характеризовать существенные признаки в изучаемом мате-

риале; 

определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, логически рассуждать, приходить к умозаключению (индуктивному, де-

дуктивному и по аналогии) и делать общие выводы; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения по-

ставленной задачи; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом учебном мате-

риале; 

с помощью педагога или самостоятельно выбирать способ решения 

учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий); 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач: преобразовывать объект из чув-

ственной формы в пространственно-графическую или знаковосимволическую 

модель; 
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строить разнообразные информационные структуры для описания объ-

ектов; 

«читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., с помощью педагога 

или самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в 

другую; 

выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей 

задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; про-

гнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия; искать 

или отбирать информацию или данные из источников с учетом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действия-

ми: 

ставить для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

планировать пути достижения целей, выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; со-

относить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной задачи; 

понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результат 

деятельности, определять позитивные изменения и направления, требующие 

дальнейшей работы; осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

уметь признавать свое право на ошибку и такое же право другого. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных матема-

тических проблем; 

планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение за-

дач исследовательского характера. 

формулировать и удерживать учебную задачу, составлять план и после-

довательность действий; 

осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

контролировать процесс и результат учебной математической деятельно-

сти; оценивать правильность или ошибочность выполнения 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; 
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предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи; понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результат 

деятельности, определять позитивные изменения и направления, требующие 

дальнейшей работы; регулировать способ выражения эмоций. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

7 КЛАСС 

Предметные результаты освоения обязательного предметного содержа-

ния, установленного данной примерной рабочей программой, отражают сфор-

мированность у обучающихся с ЗПР умений: 

пояснять на примерах смысл понятий «информация», «информационный 

процесс», «обработка информации», «хранение информации», «передача ин-

формации»; 

кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам, демон-

стрировать понимание основных принципов кодирования информации различ-

ной природы (текстовой, графической, аудио) при необходимости с опорой на 

алгоритм; 

сравнивать длины сообщений, записанных в различных алфавитах, опе-

рировать единицами измерения информационного объёма и скорости передачи 

данных с опорой на алгоритм учебных действий; оценивать и сравнивать раз-

меры текстовых, графических, звуковых файлов и видеофайлов; 

приводить примеры современных устройств хранения и передачи ин-

формации, сравнивать их количественные характеристики; 

выделять основные этапы в истории и понимать тенденции развития 

компьютеров и программного обеспечения; 

получать и использовать информацию о характеристиках персонального 

компьютера и его основных элементах (процессор, оперативная память, долго-

временная память, устройства ввода-вывода); 

соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми с его 

помощью; 

ориентироваться в иерархической структуре файловой системы (записы-

вать полное имя файла (каталога), путь к файлу (каталогу) по имеющемуся 

описанию файловой структуры некоторого информационного носителя); 

работать с файловой системой персонального компьютера с использова-

нием графического интерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, 

переименовывать, удалять и архивировать файлы и каталоги; использовать ан-

тивирусную программу; 

представлять результаты своей деятельности в виде структурированных 

иллюстрированных документов, мультимедийных презентаций с опорой на ал-
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горитм учебных действий; 

искать информацию в сети Интернет (в том числе, по ключевым словам, 

по изображению), критически относиться к найденной информации, осознавая 

опасность для личности и общества распространения вредоносной информации, 

в том числе экстремистского и террористического характера; 

понимать структуру адресов веб-ресурсов; 

использовать современные сервисы интернет-коммуникаций;



 

соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средств ИКТ; 

соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права 

при работе с приложениями на любых устройствах и в сети Интернет, выбирать 

безопасные стратегии поведения в сети; иметь представление о влиянии исполь-

зования средств ИКТ на здоровье пользователя и уметь применять методы про-

филактики. 

8 КЛАСС 

Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, 

установленного данной примерной рабочей программой, отражают сформирован-

ность у обучающихся с ЗПР умений: 

пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными 

системами счисления; 

записывать и сравнивать с визуальной опорой целые числа от 0 до 1024 в 

различных позиционных системах счисления (с основаниями 2, 8, 16); 

выполнять арифметические операции над ними с опорой на алгоритм учеб-

ных действий; ориентироваться в понятиях и оперировать на базовом уровне: 

раскрывать смысл понятий с опорой на примеры «высказывание», «логическая 

операция», «логическое выражение»; 

записывать логические выражения с визуальной опорой сравнивать с ис-

пользованием дизъюнкции, конъюнкции и отрицания, определять истинность ло-

гических выражений, если известны значения истинности входящих в него пере-

менных, строить таблицы истинности для логических выражений с опорой на об-

разец; 

ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне «испол-

нитель», «алгоритм», «программа», понимая разницу между употреблением этих 

терминов в обыденной речи и в информатике; 

описывать алгоритм решения задачи различными способами, в том числе в 

виде блок-схемы с опорой на образец; 

составлять, выполнять вручную и на компьютере простые алгоритмы с ис-

пользованием ветвлений и циклов для управления исполнителями, такими как 

Робот, Черепашка, Чертёжник; 

использовать константы и переменные различных типов (числовых, логиче-

ских, символьных), а также содержащие их выражения с опорой на образец; ис-

пользовать оператор присваивания; использовать при разработке программ логи-

ческие значения, операции и выражения с ними с опорой на алгоритм правил; 

анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять, какие резуль-

таты возможны при заданном множестве исходных значений; 



 

создавать и отлаживать программы (при необходимости использованием 

справочного материала) на одном из языков программирования (Ру11юп, С++, 

Паскаль, .1а\
;
а, С#, Школьный Алгоритмический Язык), реализующие простые 

алгоритмы обработки числовых данных с использованием циклов и ветвлений, в 

том числе реализующие проверку делимости одного целого числа на другое, про-

верку натурального числа на простоту, выделения цифр из натурального числа. 

9 КЛАСС 

Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, 

установленного данной примерной рабочей программой, отражают сформирован-

ность у обучающихся с ЗПР умений: 

разбивать задачи на подзадачи; составлять, выполнять вручную и на компь-

ютере несложные алгоритмы с использованием ветвлений, циклов и вспомога-

тельных алгоритмов для управления исполнителями, такими как Робот, Черепашка, 

Чертёжник с опорой на образец; 

составлять и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы об-

работки числовых последовательностей или одномерных числовых массивов (по-

иск максимумов, минимумов, суммы или количества элементов с заданными 

свойствами с опорой на образец на одном из языков программирования

 (Ру11юп, С++, Паскаль, .1а\
;
а, С#, Школьный 

Алгоритмический Язык); оперировать понятиями «модель», «моделирование», 

определять виды моделей; 

оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделиро-

вания; 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 программных средств обработки данных; 

использовать электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации 

числовых данных, в том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочива-

нием (сортировкой) его элементов; 

создавать и применять (с опорой на алгоритм учебных действий) в элек-

тронных таблицах формулы для расчётов с использованием встроенных арифме-

тических функций (суммирование и подсчёт значений, отвечающих заданному 

условию, среднее арифметическое, поиск максимального и минимального значе-

ния), абсолютной, относительной, смешанной адресации; 

использовать электронные таблицы для численного моделирования в про-

стых задачах из разных предметных областей; 

использовать современные интернет-сервисы (в том числе коммуникаци-

онные сервисы, облачные хранилища данных, онлайн- программы (текстовые и 



 

графические редакторы, среды разработки)) в учебной и повседневной деятельно-

сти; приводить примеры использования геоинформационных сервисов, сервисов 

государственных услуг, образовательных сервисов сети Интернет в учебной и по-

вседневной деятельности; использовать различные средства защиты от вредонос-

ного программного обеспечения, защищать персональную информацию от не-

санкционированного доступа и его последствий (разглашения, подмены, утраты 

данных) с учётом основных технологических и социальнопсихологических аспек-

тов использования сети Интернет (сетевая анонимность, цифровой след, аутен-

тичность субъектов и ресурсов, опасность вредоносного кода); 

распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в 

деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе кибер-

буллинг, фишинг). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 

5-6 КЛАССЫ (подготовительный период) 

С целью подготовки к восприятию учебного материала в части учебного 

плана, формируемого участниками образовательных отношений, предлагается 

введение часов на изучение информатики в 5, 6 классах в объеме 1 час в неделю. В 

результате изучения учебного материала у обучающихся с ЗПР будут сформиро-

ваны первоначальные представления по предмету, что будет способствовать про-

филактике трудностей в изучении Информатики в 7-9 классах. Содержание рабо-

чей программы за 5-6 класс (подготовительный период) приводится после основ-

ного материала по предмету. 

Раздел «Информация вокруг нас» 

Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды ин-

формации по способу получения. 

Хранение информации. Память человека и память человечества. 

Носители информации. 

Передача информации. Источник, канал, приёмник. Примеры передачи ин-

формации. Электронная почта. 

Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод 

координат. 

Формы представления информации. Текст как форма представления ин-

формации. Табличная форма представления информации. Наглядные формы 

представления информации. 

Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Изме-

нение формы представления информации. Систематизация информации. Поиск 



 

информации. Получение новой информации. Преобразование информации по за-

данным правилам. Черные ящики. Преобразование информации путем рассужде-

ний. Разработка плана действий и его запись. Задачи на переливания. Задачи на 

переправы. Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Аб-

страктное мышление. Понятие как форма мышления. 

Раздел «Информационные технологии» 

Компьютер - универсальная машина для работы с информацией. Техника 

безопасности и организация рабочего места. 

Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода ин-

формации (текста, звука, изображения) в компьютер. 

Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. 

Основные правила именования файлов. 

Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. 

Мышь, указатель мыши, действия с мышью. Управление компьютером с помощью 

мыши. Компьютерные меню. Главное меню. Запуск программ. Окно программы и 

его компоненты. Диалоговые окна. Основные элементы управления, имеющиеся в 

диалоговых окнах. 

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. 

Основная позиция пальцев на клавиатуре. 

Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. 

Приёмы редактирования (вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. Пере-

мещение и удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. Про-

верка правописания, расстановка переносов. 

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование 

абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал и др.). 

Создание и форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее формати-

рование и заполнение данными. 

Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты 

графического редактора. Инструменты создания простейших графических объек-

тов. Исправление ошибок и внесение изменений. Работа с фрагментами: уда-

ление, перемещение, копирование. Преобразование 

фрагментов. Устройства ввода графической информации. 

Мультимедийная презентация. Описание последовательно 

развивающихся событий (сюжет). Анимация. Возможности настройки анимации в 

редакторе презентаций. 

Создание эффекта движения с помощью смены последовательности рисун-

ков. 

Раздел «Информационное моделирование» 

Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, 



 

состояния. 

Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав 

объектов. 

Системы объектов. 

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. 

Словесные информационные модели. Простейшие математические модели. 

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления 

таблицы. 

Простые таблицы. Табличное решение логических задач. 

Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. 

Наглядное представление о соотношении величин. Визуализация много-

рядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

Раздел «Алгоритмика» 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных ис-

полнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. Управление 

исполнителями с помощью команд и их последовательностей. 

Что такое алгоритм. Различные формы записи алгоритмов (нумерованный 

список, таблица, блок-схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с ветв-

лениями и повторениями (в повседневной жизни, в литературных произведениях, 

на уроках математики и т.д.). 

Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управ-

ления исполнителями Чертёжник, Водолей и др. 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА», РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ 

ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 5-6 КЛАССЫ (подготовительный период) 

Раздел «Информация вокруг нас» 

Предметные результаты изучения «Информация вокруг нас» должны отра-

жать сформированность умений: 

понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия «информация», 

«информационный объект»; 

приводить простые примеры передачи, хранения и обработки 

информации в деятельности человека, в живой природе, обществе, технике; 

приводить примеры древних и современных информационных носителей; 

классифицировать информацию по способам её восприятия человеком, по формам 

представления на материальных носителях; 

кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды по об-

разцу. 



 

Раздел «Информационные технологии» 

Предметные результаты изучения модуля «Информационные технологии» 

должны отражать сформированность умений: 

соблюдать правила гигиены и техники безопасности при работе на компью-

тере; 

определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и выпол-

няемые ими функции; 

иметь представление о программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

совершать практическое действие запуска на выполнение программы, ра-

ботать с ней, закрывать программу; 

создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы при 

необходимости с использованием алгоритма учебных действий; 

работать с опорой на алгоритм с основными элементами пользовательского 

интерфейса: использовать меню, обращаться за справкой, работать с окнами (из-

менять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна); 

вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; выпол-

нять арифметические вычисления с помощью программы Калькулятор; 

применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирова-

ния простейших текстов на русском и иностранном языках; 

выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; 

создавать тексты с повторяющимися фрагментами; использовать простые 

способы форматирования (выделение жирным шрифтом, курсивом, изменение 

величины шрифта) текстов; создавать и форматировать списки; 

создавать, форматировать и заполнять данными таблицы с опорой на алго-

ритм учебных действий; создавать круговые и столбиковые диаграммы с опорой на 

образец; 

применять простейший графический редактор для создания и редактирова-

ния простых рисунков; 

использовать основные приемы создания презентаций в редакторах презен-

таций с использованием визуальной опорой; 

осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых 

запросов (по одному признаку); 

ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, перейти 

на главную страницу); 

соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, тре-

бования безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

Раздел «Информационное моделирование» 

Предметные результаты изучения модуля «Информационное 

моделирование» должны отражать сформированность умений: 



 

ориентироваться в понятиях сущность понятий «модель», «информационная 

модель»; 

различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

«читать» информационные модели (простые таблицы, круговые и стол-

биковые диаграммы, схемы и др.), встречающиеся в повседневной жизни; 

перекодировать простую информацию из одной пространственно 

графической или знаково-символической формы в другую, в том числе ис-

пользовать графическое представление (визуализацию) числовой информации; 

строить простые информационные модели объектов из различных пред-

метных областей с опорой на алгоритм учебных действий. 

Раздел «Алгоритмика» 

Предметные результаты изучения модуля «Алгоритмика» должны отражать 

сформированность умений: 

понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов; по-

нимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполните-

ля», «система команд исполнителя»; приводить примеры формальных и нефор-

мальных исполнителей; осуществлять управление имеющимся формальным ис-

полнителем с опорой на алгоритм учебных действий; понимать правила записи и 

выполнения алгоритмов, содержащих алгоритмические конструкции «следова-

ние», «ветвление», «цикл»; 

подбирать простые алгоритмическую конструкцию, соответствующую за-

данной ситуации; 

исполнять простой линейный алгоритм для формального исполнителя с за-

данной системой команд с опорой на образец; 

иметь представление о зарабатывании плана действий для решения задач на 

переправы, переливания и пр. 

Физика. 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по физике для обучающихся с задержкой психического 

развития (далее - ЗПР) на уровне основного общего образования подготовлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, за-

регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. 

номер 64101) (далее - ФГОС ООО), 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образо-

вания обучающихся с задержкой психического развития (далее - АООП ООО ЗПР), 

рабочей программы основного общего образования по предмету «Физика», Кон-

цепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организа-



 

циях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные про-

граммы, Примерной программы воспитания, с учетом распределенных по классам 

проверяемых требований к результатам освоения Адаптированной основной об-

разовательной программы основного общего образования обучающихся с за-

держкой психического развития. 

Общая характеристика учебного предмета «Физика» 

Учебный предмет «Физика» является системообразующим для естествен-

нонаучных предметов, поскольку физические законы мироздания являются осно-

вой содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика во-

оружает обучающихся научным методом познания, позволяющим получать объ-

ективные знания об окружающем мире. 

Предмет максимально направлен на формирование интереса к природному и 

социальному миру, совершенствование познавательной деятельности обучаю-

щихся с ЗПР за счет овладения мыслительными операциями сравнения, обобщения, 

развитие способности аргументировать свое мнение, формирование возможностей 

совместной деятельности. 

Изучение физики способствует развитию у обучающихся с ЗПР простран-

ственного воображения, функциональной грамотности, умения воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных формах. 

Значимость предмета для развития жизненной компетенции обучающихся заклю-

чается в усвоении основы физических знаний, необходимых для повседневной 

жизни; навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды 

образа жизни; формировании экологической культуры. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Физика» с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Овладение данным 

учебным предметом представляет определенную трудность для обучающихся с 

ЗПР. Это связано с особенностями мыслительной деятельности, периодическими 

колебаниями внимания, малым объемом памяти, недостаточностью общего запаса 

знаний, пониженным познавательным интересом и низким уровнем речевого раз-

вития. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Физика» 

необходима адаптация объема и характера учебного материала к познавательным 

возможностям данной категории обучающихся, учет их особенностей развития: 

использование алгоритмов, внутрипредметных и межпредметных связей, посте-

пенное усложнение изучаемого материала. 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем в соответ-

ствии с требованиями образовательного стандарта, рекомендуемую последова-

тельность изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредмет-

ных связей, логики учебного процесса, возрастных и психологических особенно-



 

стей обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования, определяет 

минимальный набор опытов, демонстраций, проводимых учителем в классе, ла-

бораторных работ, выполняемых обучающимися. 

Методической основой изучения курса «Физика» на уровне основного об-

щего образования является системно-деятельностный подход, обеспечивающий 

достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных ре-

зультатов посредством организации активной познавательной деятельности обу-

чающихся, что очень важно при обучении детей с ЗПР, для которых характерно 

снижение познавательной активности. 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Физика» 

Общие цели изучения учебного предмета «Физика» представлены в При-

мерной рабочей программе основного общего образования. 

Основной целью обучения детей с задержкой психического развития на 

данном предмете является: повышение социальной адаптации детей через при-

менение физических знаний на практике. 

Для обучающихся с ЗПР, так же, как и для нормативно развивающихся 

сверстников, осваивающих основную образовательную программу, доминирую-

щее значение приобретают такие цели, как: 

- освоение знаний о методах научного познания природы и формированиена 

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 важ-

нейших технических устройств, для решения физических задач; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способ-

ностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении фи-

зических задач и выполнении экспериментальных исследований с использо-

ванием 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 задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 



 

- знакомство обучающихся с ЗПР с методами исследования объектов и явлений 

природы; 

- приобретение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и кван-

товых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

- формирование умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, ла-

бораторные работы и экспериментальные исследования с использованием изме-

рительных 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, ценности 

науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потреб-

ностей человека. 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по физике 

Основой обучения обучающихся с ЗПР на предметах естественнонаучного 

цикла является развитие у них основных мыслительных операций (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение) на основе выполнения развивающих упражнений, форми-

рование приемов умственной работы: анализ исходных данных, планирование 

материала, осуществление поэтапного и итогового самоконтроля, а также осу-

ществляется ликвидация пробелов в знаниях, закрепление изученного материала, 

отработка алгоритмов, повторение пройденного. Большое значение придается 

умению рассказать о выполненной работе с правильным употреблением соответ-

ствующей терминологии и соблюдением логических связей в излагаемом матери-

але. Для обучающихся ЗПР на уровне основного общего образования по-прежнему 

являются характерными: недостаточный уровень развития отдельных психических 

процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления), сниженный уровень ин-

теллектуального 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 изу-

чении нового материала обязательно происходило многократное его повторение; 

расширенное рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь физики с жизнью; 

актуализация первичного жизненного опыта обучающихся. 

Усвоение программного материала по физике вызывает большие затрудне-

ния у обучающихся с ЗПР, поэтому теория изучается без выводов сложных формул. 

Задачи, требующие применения сложных математических вычислений и формул, в 

особенности таких тем, как «Механическое движение», «Архимедова сила», «Ме-

ханическая энергия», «Электрические явления», «Электромагнитные явления», 



 

решаются в классе с помощью учителя. 

Особое внимание при изучении курса физики уделяется постановке и орга-

низации эксперимента, а также проведению (преимущественно на каждом уроке) 

кратковременных демонстраций (возможно с использованием электронной де-

монстрации). Некоторые темы обязательно должны включать опорные лабора-

торные работы, которые развивают умение пользоваться простейшими приборами, 

анализировать полученные данные. В связи с особенностями поведения и дея-

тельности обучающихся с ЗПР (расторможенность, неорганизованность) преду-

смотрен строжайший контроль за соблюдением правил техники безопасности при 

проведении лабораторных и практических работ. 

Большое внимание при изучении физики подростками с ЗПР обращается на 

овладение ими практическими умениями и навыками. Предусматривается умень-

шение объема теоретических сведений, включение отдельных тем или целых раз-

делов в материалы для обзорного, ознакомительного или факультативного изуче-

ния. Предлагается уменьшение объема математических вычислений за счет уве-

личения качественного описания явлений и процессов Достаточное количество 

времени отводится на рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь физики с 

жизнью, стеми явлениями, наблюдениями, которые хорошо известны ученикам из 

их жизненного опыта. Максимально используются межпредметные связи с такими 

дисциплинами, как география, химия, биология, т.к. обучающиеся с ЗПР особенно 

нуждаются в преподнесении одного и того же учебного материала в различных 

аспектах, в его варьировании, в неоднократном повторении и закреплении полу-

ченных знаний и практических умений. Позволяя рассматривать один и тот же 

учебный материал с разных точек зрения, межпредметные связи способствуют его 

лучшему осмыслению, более прочному закреплению полученных знаний и прак-

тических умений. 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные 

особыми образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное 

освоение содержании образования по предмету «Физика» 

Примерная тематическая и терминологическая лексика по курсу физики со-

ответствует ПООП ООО. 

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР на уроках физики 

определяется их особыми образовательными потребностями. Помимо широко ис-

пользуемых в ПООП ООО общих для всех обучающихся видов деятельности сле-

дует усилить виды деятельности, специфичные для данной категории детей, обес-

печивающие осмысленное освоение содержания образования по предмету: усиле-

ние 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 спе-

циальных заданий, обеспечивающих коррекцию регуляции учебнопознавательной 

деятельностии контроль собственного результата. 

Для обучающихся с ЗПР существенным являются приемы работы с лекси-

ческим материалом по предмету. Проводится специальная работа по введению в 

активный словарь обучающихся соответствующей терминологии. Изучаемые 

термины вводятся на полисенсорной основе, обязательна визуальная поддержка, 

алгоритмы работы с определением, опорные схемы для актуализации терминоло-

гии. 

В связи с особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР, 

при планировании работы ученика на уроке следует придерживаться следующих 

моментов: 

1. При опросе необходимо: давать алгоритм ответа; разрешать 

пользоваться планом, составленным при подготовке домашнего задания; давать 

больше времени готовиться к ответу у доски; разрешать делать предварительные 

записи, пользоваться наглядными пособиями. 

2. По возможности задавать обучающимся наводящие и уточняющие вопросы, 

которые помогут им последовательно изложить материал. 

3. Систематически проверять усвоение материала 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, стимулировать вопросы 

при затруднениях в усвоении нового материала. 

Место учебного предмета «Физика» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-

дартом основного общего образования учебный предмет «Физика» входит в 

предметную область «Естественные науки» и является обязательным для изучения. 

Содержание учебного предмета «Физика», представленное в рабочей программе, 

соответствует ФГОС ООО, основной образовательной программе основного об-

щего образования, адаптированной основной образовательной программе основ-

ного общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

7 КЛАСС 

Раздел 1. Физика и её роль в познании окружающего мира 

Физика - наука о природе. Явления природы (МС5). Физические явления: 

механические, тепловые, электрические, магнитные, световые, звуковые. 

Физические величины. Измерение физических величин. Физические при-



 

боры
6
. Погрешность измерений. Международная система единиц. 

Как физика и другие естественные науки изучают природу. Естествен-

но-научный метод познания: наблюдение, постановка научного вопроса, выдви-

жение гипотез, эксперимент по проверке гипотез, объяснение наблюдаемого яв-

ления. Описание физических явлений с помощью моделей. 

Предмет и методы физики. 

Демонстрации
7
 

1 .Механические, тепловые, электрические, магнитные, световые явления. 

2 .Физические приборы и процедура прямых измерений аналоговым и цифровым 

прибором. 

3 .Определение погрешности эксперимента. 

Фронтальные лабораторные работы или электронная демонстрация. 

1.Определение цены деления измерительного прибора (используя технологиче-

скую 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 дис-

кретное строение вещества. 
10 11 12 13 14

 

перечень лабораторныхработ и опытов, из которого учитель делает выбор по своему усмотре-

нию. 

Движение частиц вещества. Связь скорости движения частиц с температурой. 

Броуновское движение, диффузия. Взаимодействие частиц вещества: при-

тяжение и отталкивание. 

Агрегатные состояния вещества: строение газов, жидкостей 

и твёрдых (кристаллических) тел. Взаимосвязь между свойствами веществ в 

разных агрегатных состояниях и их атомно-молекулярным строением. Осо-

бенности агрегатных состояний воды. 

Демонстрации
20

 

1 .Наблюдение броуновского движения. 

                                            

10 МС - элементы содержания, включающие межпредметные связи, которые подробнее раскрытыв 

тематическом планировании. 

11 Здесь и далее курсивом обозначены темы, изучение которых проводится в ознакомительном-

плане. 

12 Все Демонстрации и Лабораторные работы, представленные в содержании, 

допускается (можно) проводить, используя информационные и электронные технологии 

(цифровые образовательные ресурсы). 20 Здесь и далее приводится расширенный 



 

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 

движения. 

Явление инерции. Закон инерции. Взаимодействие тел как причина изменения 

скорости движения тел. Масса как мера инертности тела. Плотность ве-

щества. Связь плотности с количеством молекул в единице объёма вещества. 

Сила как характеристика взаимодействия тел. Сила упругости и закон Гука. 

Измерение силы с помощью динамометра. Явление тяготения и сила тяжести. 

Сила тяжести на других планетах (МС). Вес тела. Невесомость. Сложение 

сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил. Сила трения. 

Трение скольжения и трение покоя. Трение в природе и технике (МС). 

Демонстрации
3
 

1 .Наблюдение механического движения тела. 

2 .Измерение скорости прямолинейного движения. 

3 .Наблюдение явления инерции. 

4 .Наблюдение изменения скорости при взаимодействии тел. 

5 .Сравнение масс по взаимодействию тел. 

6 .Сложение сил, направленных по одной прямой. 

7 .Демонстрация силы упругости на различных материалах. 

Фронтальные лабораторные работы и опыты. 

8 .Определение скорости равномерного движения (шарика в жидкости, мо-

дели электрического автомобиля и т. п.) (электронная демонстрация). 

2.Определение средней скорости скольжения бруска или шарика по наклонной 

плоскости. 

3. Определение плотности твёрдого тела. 

4. Опыты, демонстрирующие зависимость растяжения (деформации) пру-

жины 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 твёр-

дыми телами, жидкостями и газами. Закон Паскаля. Пневматические ма-

шины. Зависимость давления жидкости от глубины. Сообщающиеся сосуды. 

Гидравлические механизмы. 

Атмосфера Земли и атмосферное давление. Причины существования воздуш-

ной оболочки Земли. Опыт Торричелли. Измерение атмосферного давления. 

Зависимость атмосферного давления от высоты над уровнем моря. Приборы 

для измерения атмосферного давления. 

Действие жидкости и газа на погружённое в них тело. Выталкивающая (ар-

химедова) сила. Закон Архимеда. Плавание тел. Воздухоплавание. Демон-

страции 

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 со-

отношения плотностей тела и жидкости. 

Фронтальные лабораторные работы и опыты 

1. Исследование зависимости веса тела в воде от объёма погружённой в 

жидкость 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. 

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 лабораторные
3
работы и опыты

4
 

1. Определение работы силы трения при равномерном движении тела по 

горизонтальной поверхности. 

2. Исследование условий равновесия рычага. 

3. Измерение КПД наклонной плоскости (электронная демонстрация). 

4. Изучение закона сохранения механической энергии (электронная де-

монстрация). 

8КЛАСС 

Раздел 6. Тепловые явления 

Основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества. 

Масса и размеры атомов и молекул. Опыты, подтверждающие основные 

положения молекулярно-кинетической теории. 

Модели твёрдого, жидкого и газообразного состояний вещества. Кристалли-

ческие и аморфные тела. Объяснение свойств газов, жидкостей и твёрдых 

тел на основе положений молекулярно-кинетической теории. Смачивание и 

капиллярные явления. 

Тепловое расширение и сжатие. 

Температура. Связь температуры со скоростью теплового движения частиц. 

Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии: теплопередача 

и совершение работы. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, 

излучение. 

Количество теплоты. Удельная теплоёмкость вещества. Теплообмен и теп-

ловое равновесие. Уравнение теплового баланса. 

Плавление и отвердевание кристаллических веществ. Удельная теплота 

плавления. Парообразование и конденсация. Испарение (МС). Кипение. 

Удельная теплота парообразования. Зависимость температуры кипения от 

атмосферного давления. 

Влажность воздуха. 

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. 

Принципы работы тепловых двигателей. КПД теплового двигателя. 

Тепловые двигатели и защита окружающей среды (МС). 

Закон сохранения и превращения энергии в тепловых процессах (МС). 

Демонстрации 

1 .Наблюдение броуновского движения. 

2 .Наблюдение диффузии. 



 

3 .Наблюдение явлений смачивания и капиллярных явлений. 

4 .Наблюдение теплового расширения тел. 

5 .Изменение давления газа при изменении объёма и нагревании или охла-

ждении. 

6 . Правила измерения температуры. 

7.Виды теплопередачи. 

8. Охлаждение при совершении работы. 

9. Нагревание при совершении работы внешними силами. 

10. Сравнение теплоёмкостей различных веществ. 

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 заря-

женных тел. 

Электрическое поле. Принцип суперпозиции электрических полей (на каче-

ственном уровне). 

Носители электрических зарядов. Элементарный электрический заряд. 

Строение атома. Проводники и диэлектрики. Закон сохранения электриче-

ского заряда. 

Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источники 

постоянного тока. Действия электрического тока (тепловое, химическое, 

магнитное). Электрический ток в жидкостях и газах. 



 

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Электриче-

ские цепи и потребители электрической энергии в быту. Электрическая цепь. 

Сила тока. Электрическое напряжение. Сопротивление проводника. Удельное 

сопротивление вещества. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. Короткое замыкание. 

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное по-

ле. Магнитное поле Земли и его значение для жизни на Земле. Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле электрического тока. Применение электромагнитов в тех-

нике. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвига-

тель постоянного тока. Использование 

электродвигателей в технических устройствах и на транспорте. 

Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. 

Правило Ленца. Электрогенератор. Способы получения 

электрической энергии. Электростанции на возобновляемых источниках 

энергии. 

Демонстрации 

1. Электризация тел. 

2. Два рода электрических зарядов и взаимодействие заряженных тел. 

3. Устройство и действие электроскопа. 

4. Электростатическая индукция. 

5. Закон сохранения электрических зарядов. 

6. Проводники и диэлектрики. 

7. Моделирование силовых линий электрического поля. 

8. Источники постоянного тока. 

9. Действия электрического тока. 

10. Электрический ток в жидкости. 

11 .Газовый разряд. 

12 . Измерение силы тока амперметром. 

13 . Измерение электрического напряжения вольтметром. 

14 .Реостат и магазин сопротивлений. 

15 . Взаимодействие постоянных магнитов. 

16 . Моделирование невозможности разделения полюсов магнита. 

17 .Моделирование магнитных полей постоянных магнитов. 

18 . Опыт Эрстеда. 

19 . Магнитное поле тока. Электромагнит. 

20 .Действие магнитного поля на проводник с током. 

21 .Электродвигатель постоянного тока. 

23 .Исследование явления электромагнитной индукции. 

24 .Опыты Фарадея. 



 

25. Зависимость направления индукционного тока от условий его возникно-

вения. 

26. 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 со-

противления резистора и напряжения на резисторе. 

7. Опыты, демонстрирующие зависимость электрического сопротивления 

проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала. 

8. Проверка правила сложения напряжений при последовательном соедине-

нии 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. 

13Исследование магнитного взаимодействия постоянных магнитов. 

14. Изучение магнитного поля постоянных магнитов при их объединении и 

разделении. 

15. Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку. 

16. Опыты, демонстрирующие зависимость силы взаимодействия катушки с 

током и магнита от силы тока и направления тока в катушке. 

17. Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 

18. Изучение работы электродвигателя. 

19. Измерение КПД электродвигательной установки. 

20. Опыты по исследованию явления электромагнитной индукции: исследо-

вание изменений значения и направления индукционного тока. 

9КЛАСС 

Раздел 8. Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка. Система отсчёта. Относи-

тельность механического движения. Равномерное прямолинейное движение. 

Неравномерное прямолинейное движение. Средняя и мгновенная скорость 



 

тела при неравномерном движении. 

Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. Свободное падение. 

Опыты Галилея. 

Линейная и угловая скорости. Центростремительное ускорение. 

Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Принцип суперпозиции сил. 

Сила упругости. Закон Гука. Сила трения: сила трения скольжения, сила 

трения покоя, другие виды трения. 

Сила тяжести и закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения. 

Движение планет вокруг Солнца (МС). Первая космическая скорость. Неве-

сомость и перегрузки. 

Равновесие материальной точки. Абсолютно твёрдое тело. Равновесие 

твёрдого тела с закреплённой осью вращения. Момент силы. Центр тяже-

сти. 

Импульс тела. Изменение импульса. Импульс силы. Закон сохранения им-

пульса. Реактивное движение (МС). 

Механическая работа и мощность. Работа сил тяжести, упругости, трения. 

Связь энергии и работы. Потенциальная энергия тела, поднятого над по-

верхностью земли. Потенциальная энергия сжатой пружины. 

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 

«Тележка» при её равномерном и ускоренном движении относительно каби-

нета физики. 

7 . Зависимость ускорения тела от массы тела и действующей на него силы. 

8 .Наблюдение равенства сил при взаимодействии тел. 

9 .Изменение веса тела при ускоренном движении. 

10 .Передача импульса при взаимодействии тел. 

11 .Преобразования энергии при взаимодействии тел. 

12 .Сохранение импульса при неупругом взаимодействии. 

13 .Сохранение импульса при абсолютно упругом взаимодействии. 



 

14 .Наблюдение реактивного движения. 

15 .Сохранение механической энергии при свободном падении. 

16 .Сохранение механической энергии при движении тела под действием 

пружины. 

Фронтальные лабораторные работы и опыты 

1. Конструирование тракта для разгона и дальнейшего равномерного 

движения шарика или тележки. 

2. Определение средней скорости скольжения бруска или движения 

шарика по наклонной плоскости. 

3. Определение ускорения тела при равноускоренном движении по 

наклонной плоскости. 

4. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном дви-

жении без начальной скорости. 

5. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормаль-

ного давления. 

6. Определение коэффициента трения скольжения. 

7. Определение жёсткости пружины. 

8. Определение работы силы трения при равномерном движении тела по 

горизонтальной поверхности. 

9. Определение работы силы упругости при подъёме груза с использова-

нием неподвижного и подвижного блоков. 

10. Изучение закона сохранения энергии. 

Раздел 9. Механические колебания и волны 

Колебательное движение. Основные характеристики колебаний: период, ча-

стота, 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 уль-

тразвук. 

Демонстрации 

1 .Наблюдение колебаний тел под действием силы тяжести и силы упругости. 

2 .Наблюдение колебаний груза на нити и на пружине. 

3 .Наблюдение вынужденных колебаний и резонанса. 

4 .Распространение продольных и поперечных волн. 

5 .Наблюдение зависимости высоты звука от частоты. 

6 .Акустический резонанс. 



 

Фронтальные лабораторные работы и опыты 

1. Определение частоты и периода колебаний математического маятника. 

2. Определение частоты и периода колебаний пружинного маятника 

(электронная демонстрация). 

3. Исследование зависимости периода колебаний подвешенного к нити 

груза от длины нити. 

4. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от 

массы груза (электронная демонстрация). 

5. Проверка независимости периода колебаний груза, подвешенного к ни-

ти, от массы груза. 

6. Опыты, демонстрирующие зависимость периода колебаний пружинного 

маятника от массы груза и жёсткости пружины. 

7. Измерение ускорения свободного падения (электронная демонстра-

ция). 

Раздел 10. Электромагнитное поле и электромагнитные волны 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Свойства 

электромагнитных волн. Шкала электромагнитных волн. Использование 

электромагнитных волн для сотовой связи. 

Электромагнитная природа света. Скорость света. Волновые свойства света. 

Демонстрации 

1.Свойства электромагнитных волн. 

2.Волновые свойства света. 

Фронтальные лабораторные
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1. Изучение свойств электромагнитных волн с помощью мобильного теле-

фона. 

Раздел 11. Световые явления 

Лучевая модель света. Источники света. Прямолинейное распространение 

света. Затмения Солнца и Луны. Отражение света. Плоское зеркало. Закон 

отражения света. 

Преломление света. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение 

света. Использование полного внутреннего отражения в оптических свето-

водах. 

Линза. Ход лучей в линзе. Оптическая система фотоаппарата, микроскопа и 

телескопа (МС). Глаз как оптическая система. Близорукость и дальнозор-

кость. 

Разложение белого света в спектр. Опыты Ньютона. Сложение 

спектральных цветов. 

Демонстрации 

1 .Прямолинейное распространение света. 



 

2.Отражение света. 

3. Получение изображений в плоском, вогнутом и выпуклом зеркалах. 

4. Преломление света. 

5. Оптический световод. 

6. Ход лучей в собирающей линзе. 

7. Ход лучей в рассеивающей линзе. 

8. Получение изображений с помощью линз. 

9. Принцип действия фотоаппарата, микроскопа и телескопа. 

10. Модель глаза. 

11. Разложение белого света в спектр. 

12. Получение белого света при сложении света разных цветов 

Фронтальные лабораторные работы и опыты 

1. Исследование зависимости угла отражения светового луча от угла падения. 

2. Изучение характеристик изображения предмета в плоском зеркале. 

3. Исследование зависимости угла преломления светового луча от угла па-

дения на границе «воздух—стекло». 

4. Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

5. Определение фокусного расстояния и оптической силы собирающей линзы 

(электронная демонстрация). 

6. Опыты по разложению белого света в спектр (электронная демонстра-

ция). 7.Опыты по восприятию цвета предметов при их наблюдении через 

цветовые фильтры. 

Раздел 12. Квантовые явления 

Опыты Резерфорда и планетарная модель атома. Модель атома Бора. 

Испускание и поглощение света атомом. Кванты. 

Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Строение атомного ядра. 

Нуклонная модель атомного ядра. Изотопы. Радиоактивные превращения. 

Период полураспада атомных ядер. 

Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового и массового чисел. Реакции 

синтеза и деления ядер. Источники энергии Солнца и звёзд (МС). 

Ядерная энергетика. Действия радиоактивных излучений на живые организмы 

(МС). 

Демонстрации 

1 .Спектры излучения и поглощения. 

2 .Спектры различных газов. 

3 . Спектр водорода. 

4 . Наблюдение треков в камере Вильсона. 

5 .Работа счётчика ионизирующих излучений. 



 

6 . Регистрация излучения природных минералов и продуктов. 

Фронтальные лабораторные работы и опыты 

1. Исследование треков: измерение энергии частицы по тормозному пути 

(по фотографиям) (электронная демонстрация). 

2. Измерение радиоактивного фона (электронная демонстрация). 

Повторительно-обобщающий модуль 

Повторительно-обобщающий модуль предназначен для систематизации 

и обобщения предметного содержания и опыта деятельности, приобретённого 

при изучении всего курса физики. 

При изучении данного модуля реализуются и систематизируются виды 

деятельности, на основе которых обеспечивается достижение предметных и 

метапредметных планируемых результатов обучения, формируется есте-

ственно-научная грамотность: освоение научных методов исследования яв-

лений природы и техники, овладение умениями объяснять физические явле-

ния, применяя полученные знания, решать задачи, в том числе качественные и 

экспериментальные. 

Принципиально деятельностный характер данного раздела реализуется 

за счёт того, что учащиеся выполняют задания, в которых им предлагается: + 
на основе полученных знаний распознавать и научно объяснять физические 

явления в окружающей природе и повседневной жизни; 

+ использовать под руководством педагога научные методы исследования 

физических явлений, в том числе для проверки гипотез и получения теорети-

ческих выводов; 

+ объяснять с опорой на дидактический материал после обсуждения с педа-

гогом научные основы наиболее важных достижений современных техноло-

гий, например, практического использования различных источников энергии 

на основе закона превращения и сохранения всех известных видов энергии. 

Каждая из тем данного раздела включает экспериментальное исследо-

вание обобщающего характера на усмотрение педагога и при его помощи. 

Раздел завершается проведением диагностической и оценочной работы за курс 

основной школы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В целом результаты освоения обучающимися с ЗПР учебного предмета 

«Физика» должны совпадать с результатами рабочей программы основного 

общего образования. Наиболее значимыми являются: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

мотивация к обучению и целенаправленной познавательной деятельно-



 

сти; 

установка на осмысление личного опыта, наблюдений за физическими 

экспериментами; 

установка на осмысление результатов наблюдений за природными и техно-

генными явлениями с позиций физических законов; 

способность оценивать происходящие изменения и их последствия; форму-

лировать и оценивать риски, формировать опыт; 

повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность 

(при совместном выполнении лабораторных практических работ); 

умение различать учебные ситуации, в которых учащийся с ЗПР может дей-

ствовать самостоятельно, и ситуации, где следует воспользоваться справочной 

информацией и другими вспомогательными средствами; способность прини-

мать решение в жизненной ситуации на основе переноса полученных в ходе 

обучения физических знаний в актуальную ситуацию; способность соблюдать 

в повседневной жизни правила личной безопасности на основе понимания 

физических явлений и знания законов физики; 

умение критически оценивать полученную от собеседника информацию, 

соотнося ее со знанием физических законов; 

способность передать свои соображения, умозаключения так, чтобы быть по-

нятым другим человеком; 

адекватность поведения обучающегося с точки зрения опасности или без-

опасности для себя или для окружающих; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

углубление представлений о целостной картине мира на основе приоб-

ретенных новых естественнонаучных знаний и практических умений. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 

выявлять причины и следствия простых физических явлений; 

определять физические понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, используя справочную информацию и опираясь на алго-

ритм учебных действий; 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рас-

суждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы под руководством педагога; 

искать или отбирать информацию или данные из источников с учетом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев. 



 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

с помощью педагога или самостоятельно проводить опыт, несложный 

эксперимент по установлению особенностей физического объекта или явле-

ния; 

преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст 

и пр.); 

устанавливать взаимосвязь физических явлений и процессов, используя 

алгоритм учебных действий. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными дей-

ствиями: 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих мыслей и потребностей для планирова-

ния своей деятельности; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

целенаправленно использовать информационно 

коммуникативные технологии, необходимые для решения учебных и 

практических физических задач; 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками в процессе занятий физикой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

понимать цели естественнонаучного обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности; 

самостоятельно или с помощью учителя планировать пути достижения 

целей в физических экспериментах, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; соотносить свои практические действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

правильность выполнения экспериментальной учебной задачи, соб-

ственные возможности ее решения; владение основами самоконтроля, само-

оценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной за-



 

дачи; осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета 

«Физика», распределенные по годам обучения 

Результаты по годам формулируются по принципу добавления новых резуль-

татов от года к году (результаты очередного года по умолчанию включают 

результаты предыдущих лет). 

7 КЛАСС 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформи-

рованность у обучающихся умений: 

- ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: физи-

ческие и химические явления; наблюдение, эксперимент, модель, гипотеза; 

единицы физических величин; атом, молекула, агрегатные состояния вещества 

(твёрдое, жидкое, газообразное); механическое движение (равномерное, не-

равномерное, прямолинейное), траектория, 

равнодействующая сил, деформация (упругая, пластическая), невесомость, 

сообщающиеся сосуды, с опорой на дидактический материал 

- различать явления (диффузия; тепловое движение частиц вещества; рав-

номерное движение; неравномерное движение; инерция; взаимодействие тел; 

равновесие твёрдых тел с закреплённой осью вращения; передача давления 

твёрдыми телами, жидкостями и газами; атмосферное давление; плавание тел; 

превращения механической энергии) по описанию их характерных свойств и 

на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление, после 

предварительного обсуждения с педагогом; 

- распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем 

мире, в том числе физические явления в природе: примеры движения с раз-

личными скоростями в живой и неживой природе; действие силы трения в 

природе и технике; влияние атмосферного давления на живой организм; пла-

вание 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 фи-

зические величины (масса, объём, плотность вещества, время, путь, скорость, 

средняя скорость, сила упругости, сила тяжести, вес тела, сила трения, дав-

ление (твёрдого тела, жидкости, газа), выталкивающая сила, механическая 

работа, мощность, плечо силы, момент силы, коэффициент полезного действия 

механизмов, кинетическая и потенциальная энергия) с опорой на схему; при 

описании раскрывать физический смысл используемых величин, их обозна-



 

чения и единицы физических величин, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, строить графики изу-

ченных зависимостей физических величин с опорой на дидактический мате-

риал; 

- 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; 

- объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе и в 

контексте ситуаций практико-ориентированного характера: при помощи пе-

дагога выявлять причинно-следственные связи, строить объяснение из 1—2 

логических шагов с опорой на 1—2 изученных свойства физических явлений, 

физических закона или закономерности; 

- решать типовые расчётные задачи в 1действие с опорой на алгоритм, 

предварительно разобранный совместно с педагогом, используя законы и 

формулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия за-

дачи записывать краткое условие, подставлять физические величины в фор-

мулы и проводить расчёты, находить справочные данные, необходимые для 

решения задач, оценивать реалистичность полученной физической величины; 

- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов после предварительного обсуждения с педагогом; при помощи педа-

гога в описании исследования выделять проверяемое предположение (гипо-

тезу), с опорой на дидактический материал различать и интерпретировать по-

лученный результат, находить после обсуждения с педагогом ошибки в ходе 

опыта, делать выводы по его результатам; 

- уметь находить с использованием цифровых образовательных ресурсов 

опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел: 

формулировать проверяемые предположения, собирать установку из предло-

женного оборудования с опорой на схему, записывать ход опыта и формули-

ровать 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 аб-

солютной погрешности измерений; 

- проводить совместно с педагогом исследование зависимости одной физи-

ческой 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 незави-

симости силы трения от площади соприкосновения тел; силы упругости от 

удлинения пружины; выталкивающей силы от объёма погружённой части 

тела и от плотности жидкости, её независимости от плотности тела, от 

глубины, на которую погружено тело; условий плавания тел, условий равно-

весия рычага и блоков); под руководством педагога участвовать в планиро-

вании учебного исследования, собирать установку и выполнять измерения, 

следуя предложенному плану, фиксировать результаты полученной зависи-

мости физических величин в виде предложенных таблиц и графиков, делать 

выводы по результатам исследования; 

- соотносить косвенные измерения физических величин (плотность веще-

ства жидкости и твёрдого тела; сила трения скольжения; давление воздуха; 

выталкивающая сила, действующая на погружённое в жидкость тело; ко-

эффициент полезного действия простых механизмов), следуя предложенной 

инструкции; при выполнении измерений под руководством педагога собирать 

экспериментальную установку и вычислять значение искомой величины; 

- соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием после предварительного обсуждения с педагогом; 

- сопоставлять принципы действия приборов и технических устройств: 

весы, термометр, динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг, 

подвижный и неподвижный блок, наклонная плоскость с опорой на дидакти-

ческий материал; 

- характеризовать принципы действия изученных приборов и технических 

устройств после предварительного обсуждения с педагогом с опорой на их 

описания (в том числе: подшипники, устройство водопровода, гидравлический 

пресс, манометр, высотомер, поршневой насос, ареометр), используя знания о 

свойствах физических явлений и необходимые физические законы и законо-

мерности; 

- приводить примеры / находить информацию о примерах практического 

использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения без-

опасности при обращении с приборами и техническими устройствами, со-

хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружаю-

щей среде; 

- осуществлять с помощью педагога отбор источников информации в сети 

Интернет в соответствии с заданным поисковым запросом, на основе име-

ющихся знаний и путём сравнения различных источников выделять инфор-

мацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной; 

- использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную лите-

ратуру физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети 



 

Интернет; владеть приёмами конспектирования текста, преобразования 

информации из одной знаковой системы в другую; 

создавать под руководством педагога с обсуждением плана работы краткие 

письменные и устные сообщения на основе 2—3 источников информации 

физического содержания, в том числе публично делать краткие сообщения о 

результатах проектов или учебных исследований; при этом грамотно исполь-

зовать изученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступ-

ление презентацией; 

- при выполнении учебных проектов и исследований под руководством пе-

дагога распределять обязанности в группе в соответствии с поставленными 

задачами, 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 

сформированность у обучающихся умений: 

- ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: масса и 

размеры молекул, тепловое движение атомов и молекул, агрегатные состояния 

вещества, кристаллические и аморфные тела, насыщенный и ненасыщенный 

пар, влажность воздуха; температура, внутренняя энергия, тепловой двигатель; 

элементарный электрический заряд, электрическое поле, проводники и ди-

электрики, постоянный электрический ток, магнитное поле; 

- различать явления после предварительного обсуждения с педагогом (теп-

ловое расширение/сжатие, теплопередача, тепловое равновесие, смачивание, 

капиллярные 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 яв-

лений в окружающем мире, в том числе физические явления в природе: по-

верхностное натяжение и капиллярные явления в природе, кристаллы в при-

роде, 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 изу-

ченные свойства тел и физические явления, используя физические величины 

(температура, внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоём-

кость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразо-

вания, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

тепловой машины, относительная влажность воздуха, электрический заряд, 

сила тока, электрическое напряжение, сопротивление проводника, удельное 

сопротивление вещества, работа и мощность электрического тока); при опи-

сании правильно трактовать с помощью педагога физический смысл исполь-

зуемых 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 молекуляр-

нокинетической теории строения вещества, принцип суперпозиции полей (на 

качественном уровне), закон сохранения заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца, закон сохранения энергии; при этом находить словесную 

формулировку закона и его математическое выражение с опорой на цифровые 

образовательные ресурсы; 

соотносить под контролем педагога физические процессы и свойства тел, в том 

числе и в контексте ситуаций практико-ориентированного характера, при 

помощи педагога выявлять причинно-следственные связи, строить объяснение 

из 1-2 логических шагов с опорой на 1-2 изученных свойства физических яв-

лений, физических законов или закономерностей; 

- решать типовые расчётные задачи в 1-2 действия с опорой на алгоритм, 

предварительно разобранный совместно с педагогом, используя законы и 

формулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выявлять недостаток данных для решения 

задачи, выбирать законы и формулы, необходимые для её решения, проводить 

расчёты и сравнивать полученное значение физической величины с извест-

ными данными; 

- иметь представление о проблемах, которые можно решить при помощи 

физических методов после предварительного обсуждения с педагогом; ис-

пользуя описание исследования, выделять проверяемое предположение, оце-

нивать 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 температуры 

жидкости и площади её поверхности; электризация тел и взаимодействие 

электрических зарядов; взаимодействие постоянных магнитов, визуализация 

магнитных полей постоянных магнитов; действия магнитного поля на про-

водник с током, свойства электромагнита, свойства электродвигателя посто-

янного тока): формулировать проверяемые 

предположения, собирать установку из предложенного оборудования с опорой 

на схему; описывать ход опыта и формулировать выводы под руководством 

педагога; 

- иметь представления о измерении температуры, относительной влажности 

воздуха, силы тока, напряжения с использованием аналоговых приборов и 

датчиков физических величин; при помощи педагога сравнивать результаты 

измерений с учётом заданной абсолютной погрешности; 

- проводить совместно с педагогом исследование зависимости одной физи-

ческой величины от другой с использованием прямых измерений (зависимость 

сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и 

удельного сопротивления вещества проводника; силы тока, идущего через 

проводник, от напряжения на проводнике; исследование последовательного и 

параллельного соединений проводников): планировать исследование, соби-

рать установку и выполнять измерения под руководством педагога, следуя 

предложенному плану, фиксировать результаты полученной зависимости в 

виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования после 

обсуждения с педагогом; 

- соотносить косвенные измерения физических величин (удельная теплоём-

кость вещества, сопротивление проводника, работа и мощность электриче-

ского тока): с помощью педагога планировать измерения, собирать экспери-

ментальную установку, следуя предложенной инструкции, и вычислять зна-

чение величины; 

- соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием после предварительного обсуждения с педагогом; 

- сопоставлять с помощью педагога принципы действия изученных приборов 

и технических устройств с опорой на их описания (в том числе: система 

отопления домов, гигрометр, паровая турбина, амперметр, вольтметр, счётчик 

электрической энергии, электроосветительные приборы, нагревательные 

электроприборы (примеры), электрические предохранители; электромагнит, 

электродвигатель постоянного тока), используя методические материалы о 

свойствах физических явлений и необходимые физические закономерности; 



 

распознавать после предварительного обсуждения с педагогом простые тех-

нические устройства и измерительные приборы по схемам и схематичным 

рисункам (жидкостный термометр, термос, психрометр, гигрометр, двигатель 

внутреннего сгорания, электроскоп, реостат); составлять схемы электрических 

цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, соотнося 

условные обозначения элементов электрических цепей; 

- приводить примеры/находить информацию о примерах практического ис-

пользования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения без-

опасности при обращении с приборами и техническими устройствами, со-

хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружа-

ющей среде; 

- осуществлять с помощью педагога поиск информации физического со-

держания в сети Интернет, на основе имеющихся знаний и путём сравнения 

дополнительных источников выделять информацию, которая является про-

тиворечивой или может быть недостоверной; 

- использовать при выполнении учебных заданий отобранную педагогом 

научнопопулярную 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 пись-

менные и краткие устные сообщения, обобщая информацию из нескольких 

источников физического содержания, в том числе публично представлять ре-

зультаты проектной или исследовательской деятельности; при этом грамотно 

использовать изученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать 

выступление презентацией; 

- при выполнении учебных проектов и исследований физических процессов 

под руководством педагога распределять обязанности в группе в соответствии 

с поставленными задачами, следить за выполнением плана действий и кор-

ректировать его, адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы; выстраивать коммуникативное взаимодействие, проявляя готовность 

разрешать 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; механи-

ческие колебания и волны, звук, инфразвук и ультразвук; электромагнитные 

волны, шкала электромагнитных волн, свет, близорукость и дальнозоркость, 

спектры испускания и поглощения; альфа-, бета- и гамма излучения, изотопы, 

ядерная энергетика; 

- соотносить явления после предварительного обсуждения с педагогом (рав-

номерное и неравномерное прямолинейное движение, равноускоренное пря-

молинейное движение, свободное падение тел, равномерное движение по 

окружности, взаимодействие тел, реактивное движение, колебательное дви-

жение (затухающие и вынужденные колебания), резонанс, волновое движение, 

отражение звука, прямолинейное распространение, отражение и преломление 

света, полное внутреннее отражение света, разложение белого света в спектр и 

сложение спектральных цветов, дисперсия света, естественная радиоактив-

ность, возникновение линейчатого спектра излучения) по описанию их ха-

рактерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое 

явление; 

- распознавать с помощью педагога проявление изученных физических яв-

лений в окружающем мире (в том числе физические явления в природе: при-

ливы и отливы, движение планет Солнечной системы, реактивное движение 

живых организмов, восприятие звуков животными, землетрясение, сейсми-

ческие волны, цунами, эхо, цвета тел, оптические явления в природе, биоло-

гическое действие видимого, ультрафиолетового и рентгеновского излучений; 

естественный радиоактивный фон, космические лучи, радиоактивное излу-

чение природных минералов; действие радиоактивных излучений на организм 

человека), при этом под руководством педагога переводить практическую за-

дачу в учебную, выделять существенные свойства/признаки физических яв-

лений; 

- описывать под руководством педагога с обсуждением плана работы изу-

ченные 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, поднятого над 

поверхностью земли, потенциальная энергия сжатой пружины, кинетическая 

энергия, полная механическая энергия, период и частота колебаний, длина 

волны, громкость звука и высота тона, скорость света, показатель преломления 

среды); при описании с помощью учителя правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, обозначения и единицы физических величин, с 

опорой на методических материал находить формулы, связывающие данную 



 

физическую величину с другими величинами, строить графики изученных 

зависимостей физических величин; 

- характеризовать после предварительного обсуждения с педагогом свойства 

тел, физические явления и процессы, используя закон сохранения энергии, 

закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, принцип относи-

тельности Галилея, законы Ньютона, закон сохранения импульса, законы от-

ражения 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 образова-

тельные ресурсы; 

- соотносить под контролем педагога физические процессы и свойства тел, в 

том числе и в контексте ситуаций практико-ориентированного характера: 

выявлять при помощи педагога причинно-следственные связи, строить объ-

яснение из 2—3 логических шагов с опорой на 2—3 изученных свойства фи-

зических явлений, физических законов или закономерностей; 

- решать типовые расчётные задачи в 1-2 действия с опорой на алгоритм, 

предварительно разобранный совместно с, используя законы и формулы, 

связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи запи-

сывать краткое условие, выявлять недостающие или избыточные данные, 

выбирать законы и формулы, необходимые для решения, проводить расчёты и 

оценивать с помощью учителя реалистичность полученного значения физи-

ческой величины; 

- иметь представление о проблемах, которые можно решить при помощи 

физических методов; используя описание исследования, после предвари-

тельного обсуждения с педагогом выделять проверяемое предположение, 

оценивать правильность порядка проведения исследования, делать выводы, 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

- уметь находить с использованием цифровых образовательных ресурсов 

опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел 

(изучение второго закона Ньютона, закона сохранения энергии; зависимость 

периода колебаний пружинного маятника от массы груза и жёсткости пру-

жины и независимость от амплитуды малых колебаний; прямолинейное рас-

пространение света, разложение белого света в спектр; изучение свойств 

изображения в плоском зеркале и свойств изображения предмета в собираю-

щей линзе; наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения): само-

стоятельно собирать установку из избыточного набора оборудования с опорой 

на схему; описывать ход опыта и его результаты, формулировать выводы под 

руководством педагога; 

- проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее 



 

значение измеряемой величины (фокусное расстояние собирающей линзы); 

обосновывать выбор способа измерения/измерительного прибора; 

- проводить совместно с педагогом исследование зависимостей физических 

величин с использованием прямых измерений (зависимость пути от времени 

при равноускоренном движении без начальной скорости; периода колебаний 

математического маятника от длины нити; зависимости угла отражения света 

от угла падения и угла преломления от угла падения): после обсуждения под 

руководством педагога планировать исследование, собирать установку, фик-

сировать результаты полученной зависимости физических величин в виде 

таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

- соотносить косвенные измерения физических величин (средняя скорость и 

ускорение тела при равноускоренном движении, ускорение свободного паде-

ния, жёсткость пружины, коэффициент трения скольжения, механическая ра-

бота и мощность, частота и период колебаний математического и пружинного 

маятников, оптическая сила собирающей линзы, радиоактивный фон): с по-

мощью педагога планировать измерения; собирать 

экспериментальную установку и выполнять измерения, следуя предложенной 

инструкции; вычислять значение величины и анализировать полученные ре-

зультаты с учётом заданной погрешности измерений; 

- соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным обо-

рудованием после предварительного обсуждения с педагогом; 

- сопоставлять с помощью педагога основные признаки изученных физиче-

ских моделей: материальная точка, абсолютно твёрдое тело, точечный ис-

точник света, луч, тонкая линза, планетарная модель атома, нуклонная модель 

атомного ядра с опорой на методические материалы; 

- характеризовать после предварительного обсуждения с педагогом прин-

ципы действия изученных приборов и технических устройств с опорой на их 

описания (в том числе: спидометр, датчики положения, расстояния и ускоре-

ния, ракета, эхолот, очки, перископ, фотоаппарат, оптические световоды, 

спектроскоп, дозиметр, камера Вильсона), используя цифровые образова-

тельные ресурсы; 

- использовать под руководством педагога схемы и схематичные рисунки 

изученных технических устройств, измерительных приборов и технологиче-

ских процессов при решении учебно-практических задач; оптические схемы 

для построения 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, со-

хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружа-



 

ющей 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 

научнопопулярную 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 пе-

дагога с обсуждением плана работы письменные и устные сообщения на ос-

нове информации из нескольких источников физического содержания, пуб-

лично представлять результаты проектной или исследовательской деятельно-

сти; при этом грамотно использовать изученный понятийный аппарат изуча-

емого раздела физики и сопровождать выступление презентацией с учётом 

особенностей аудитории сверстников. 

Биология. 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по биологии для обучающихся с задержкой психи-

ческого развития (далее - ЗПР)на уровне основного общего образования под-

готовлена на основе Федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 05.07.2021 г., рег. номер 64101) (далее - ФГОС ООО), 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее - АООП 

ООО ЗПР), рабочей программы основного общего образования по учебному 

предмету «Биология», программы воспитания, с учетом распределенных по 

классам проверяемых требований к результатам освоения Адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования обу-

чающихся с задержкой психического развития. 

Общая характеристика учебного предмета «Биология» 

Учебный предмет «Биология» входит в предметную область «Есте-

ственнонаучные предметы». 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить 



 

формирование биологической и экологической грамотности, расширение 

представлений об уникальных особенностях живой природы, ее многообразии 

и эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие компетенций в 

решении практических задач, связанных с живой природой. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, из-

мерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения 

научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Физика», 

«Химия», «География», «Математика», «Основы безопасности жизнедея-

тельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

Предмет максимально направлен на формирование интереса к природ-

ному и социальному миру, совершенствование познавательной деятельности 

обучающихся с ЗПР за счет овладения мыслительными операциями сравнения, 

обобщения, развитие способности аргументировать свое мнение, формиро-

вание 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 средой; адекватности поведения обучающегося с точки зрения опасности 

или безопасности 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 деятельности, внимания, памяти, речи, недостаточностью об-

щего запаса знаний, пониженным познавательным интересом, сложностями 

при определении в тексте значимой и второстепенной информации. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Биология» 

необходима адаптация объема и характера учебного материала к познава-

тельным возможностям обучающихся с ЗПР, учет особенностей их развития: 

использование алгоритмов, внутрипредметных и межпредметных связей, по-

степенное усложнение изучаемого материала; некоторый материал возможно 

давать в ознакомительном плане. При изучении биологии обучающимися с 

ЗПР необходимо осуществлять взаимодействие на полисенсорной основе. 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Биология» 

Общие цели изучения учебного предмета «Биология» представлены в 

Примерной рабочей программе основного общего образования. 



 

Цель обучения данному предмету заключается в формировании у 

обучающихся с ЗПР научного мировоззрения на основе знаний о живой при-

роде и присущих ей закономерностях, биологических системах; овладение 

базовыми знаниями о живых организмах и их роли в природе, о методах по-

знания живой природы и использовании их в практической деятельности; 

воспитании ценностного отношения к здоровью человека и к живой природе. 

Основными задачами изучения учебного предмета «Биология» являют-

ся: 

- формирование системы научных знаний о живой природе, законо-

мерностях ее развития, исторически быстром сокращении биологи-

ческого разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, 

для развития современных естественнонаучных представлений о 

картине мира; 

- формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, за-

кономерностях, об основных биологических теориях, об экосистем-

ной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в био-

сфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

- приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, проведения экологического монито-

ринга в окружающей среде; 

- формирование основ экологической грамотности: способности оце-

нивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов 

риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в 

своихдействиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохране-

нию биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных; 

- формирование представлений о значении биологических наук в ре-

шении проблем необходимости рационального 

природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды; 

- освоение приемов оказания первой помощи, рациональной 

организации труда и отдыха, выращивания и размножения культур-

ных растений и домашних животных, ухода за ними. 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловлива-

ют дополнительные коррекционные задачи учебного предмета «Биология», 



 

направленные на развитие мыслительной и речевой деятельности, повышение 

познавательной активности, создание условий для осмысленного выполнения 

учебной работы. 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по биологии 

Обучение учебному предмету «Биология» необходимо строить на со-

здании оптимальных условий для усвоения программного материала обуча-

ющимися с ЗПР. Важнейшим является соблюдение индивидуального и диф-

ференцированного подхода к обучающимся, зависящего от уровня сформи-

рованности их учебно-познавательной деятельности, произвольной регуляции, 

умственной работоспособности, эмоциональноличностных 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 обу-

чающихся с ЗПР в соответствии с их особыми образовательными потребно-

стями. 

Акцент в работе следует сделать на развитии у обучающихся с ЗПР 

словеснологического мышления, без чего невозможно полноценно рассуж-

дать, делать выводы. Значимая роль в этом принадлежит практическим (в том 

числе лабораторным) работам, организации наблюдений и т.д. 

Важно развивать возможность использования знаково-символических 

средств организации познавательной деятельности (построение и декодиро-

вание наглядных моделей, отражающих основное содержание изучаемого 

материала). 

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 предше-

ствующих классах, поскольку без подобного повторения и закрепления высок 

риск «поверхностного обучения», когда сиюминутно актуализируемые знания 

не могут стать основой для их дальнейшего совершенствования. 

Примерная программа предусматривает внесение некоторых изменений: 

включение отдельных тем или целых разделов в материалы для обзорного, 

ознакомительного изучения. 

В ознакомительном плане даются темы, выделенные в содержании 

программы курсивом. «Общие биологические закономерности» рассматри-



 

ваются в течение всего периода обучения биологии в основной школе (5-9 

классы). 

Определение количества часов на изучение тем зависит от контингента 

обучающихся класса. 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные 

особыми образовательными потребностями и обеспечивающие осмыс-

ленное освоение содержании образования по предмету «Биология» 

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР на уроках биоло-

гии определяется их особыми образовательными потребностями. Помимо 

широко используемых в ООП ООО общих для всех обучающихся видов дея-

тельности следует усилить виды деятельности, специфичные для данной ка-

тегории обучающихся, обеспечивающие осмысленное усвоение содержания 

образования по предмету «Биология»: усиление предметнопрактической дея-

тельности; чередование видов деятельности, задействующих различные сен-

сорные системы; освоение материала с опорой на алгоритм; «пошаговость» в 

изучении материала; использование дополнительной визуальной опоры 

(планы, образцы, схемы, шаблоны, опорные таблицы). Для развития умения 

делать выводы необходимо использовать опорные слова и клише. Особое 

внимание следует уделить обучению структурированию материала: со-

ставлению рисуночных и вербальных схем, таблиц с 

обозначенными основаниями для классификации и наполнению их примерами 

и др. 

Продуктивным для закрепления и применения усвоенных знаний, а 

также развития коммуникативных УУД является участие обучающихся с ЗПР 

в проектной деятельности. При организации уроков рекомендуется исполь-

зовать 1Т-технологии, презентации, научно-популярные фильмы, схемы, в том 

числе, интерактивные, и другие средства визуализации. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует 

ООП ООО. 

Для обучающихся с ЗПР существенным являются приемы работы с 

лексическим материалом по предмету. При работе над лексикой, в том числе 

научной терминологией курса (раскрытие значений новых слов, уточнение 

или расширение значений уже известных лексических единиц) необходимо 

включение слова в контекст. Введение нового термина, новой лексической 

единицы проводится на основе обращения к этимологии слова и ассоциациям. 

Каждое новое слово включается в контекст, закрепляется в речевой практике 

обучающихся. 



 

Изучаемые термины вводятся на полисенсорной основе, обязательна 

визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для 

актуализации терминологии. 

Место учебного предмета «Биология» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования учебный предмет «Биология» 

входит в предметную область «Естественнонаучные предметы» и является 

обязательным для изучения. Содержание учебного предмета «Биология», 

представленное в рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, основной 

образовательной программе основного общего образования, адаптированной 

основной образовательной программе основного общего образования обу-

чающихся с задержкой психического развития. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

5 КЛАСС 

1. Биология - наука о живой природе 

Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, ды-

хание, выделение, рост и др.). Объекты живой и неживой природы, их срав-

нение. Живая и неживая природа - единое целое
15

. 

22 Здесь и далее приводится расширенный перечень лабораторных и практических работ, из которых учитель 
делает выбор по своему усмотрению. 

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. (4-5). Связь биологии с другими науками (математика, география и 

др.). Роль биологии в познании окружающего мира и практической деятель-

ности 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. 

                                            

15 Здесь и далее курсивом обозначены темы, изучение которых проводится в ознакомительном 

плане. Педагог самостоятельно определяет объем изучаемого материала. 



 

Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). 

Метод измерения (инструменты измерения). Метод классификации организ-

мов, применение двойных названий организмов. Наблюдение и эксперимент 

как ведущие методы биологии. 

Лабораторные и практические работы
22

 

1. Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Пет-

ри, пробирки, мензурки. Правила работы с оборудованием в школьном каби-

нете. 

2. Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила ра-

боты с ними. 

3. Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза 

(натуральные препараты), инфузории туфельки и гидры (готовые микропре-

параты) с помощью лупы и светового микроскопа. 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

Овладение методами изучения живой природы - наблюдением и экспе-

риментом. 

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 

организмов. Строение клетки под световым микроскопом: клеточная оболочка, 

цитоплазма, ядро. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы, 

системы органов. 

Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов 

жизнедеятельности у растений, животных, бактерий и грибов, лишайников. 

Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, раз-

множение, развитие, раздражимость, приспособленность. Организм - единое 

целое. 

Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии: 

царства, типы (отделы), классы, отряды (порядки), семейства, роды, виды. 

Жизнедеятельность организмов. 

Бактерии и вирусы как формы жизни. Значение бактерий и вирусов в 

природе и в жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом 

(на примере самостоятельно приготовленного микропрепарата). 

2. Ознакомление с принципами систематики организмов. 



 

3. Наблюдение за потреблением воды растением. 

4. Организмы и среда обитания 

Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная, 

внутриорганизменная среды обитания. Представители сред обитания. Осо-

бенности сред обитания организмов. Приспособления организмов к среде 

обитания. Сезонные изменения в жизни организмов. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкрет-

ных примерах). 

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 

сообществ. Причины неустойчивости искусственных сообществ. Роль ис-

кусственных 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 аква-

риума 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 природу 

в ходе истории. Глобальные экологические проблемы. Загрязнение воздушной 

и водной оболочек Земли, потери почв, их предотвращение. Пути сохранения 

биологического разнообразия. Охраняемые территории (заповедники, заказ-

ники, национальные парки, памятники природы). Красная книга РФ. Осознание 

жизни как великой ценности. 

Практические работы 



 

Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере 

или на пришкольной территории. 

6 КЛАСС 

1. Растительный организм 

Ботаника - наука о растениях. Разделы ботаники. Связь ботаники с дру-

гими науками и техникой. Общие признаки растений. 

Разнообразие растений. Уровни организации растительного организма. 

Высшие и низшие растения. Споровые и семенные растения. 

Растительная клетка. Изучение растительной клетки под световым 

микроскопом: 

клеточная оболочка, ядро, цитоплазма (пластиды, митохондрии, вакуоли 

с клеточным соком). Растительные ткани. Функции растительных тканей. 

Органы и системы органов растений. Строение органов растительного 

организма, их роль и связь между собой. 

Лабораторные и практические работы 

1 .Изучение микроскопического строения листа водного растения элодеи. 

2 .Изучение строения растительных тканей (использование микропрепара-

тов). 

3 . Изучение внешнего строения травянистого цветкового растения (на живых 

или гербарных экземплярах растений): пастушья сумка, редька дикая, лютик 

едкий и др.). 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

Ознакомление в природе с цветковыми растениями. 

2. Строение и жизнедеятельность растительного организма 

Питание растения 

Корень - орган почвенного (минерального) питания. Корни и корневые 

системы. Виды корней и типы корневых систем. Внешнее и внутреннее 

строение корня в связи с его функциями. Корневой чехлик. Зоны корня. Кор-

невые волоски. Рост корня. Поглощение корнями воды и минеральных веществ, 

необходимых растению (корневое давление, осмос). Видоизменение корней. 

Почва, её плодородие. Значение обработки почвы (окучивание), внесения 

удобрений, прореживания проростков, полива для жизни культурных расте-

ний. Гидропоника. 

Побег и почки. Листорасположение и листовая мозаика. Строение и 

функции листа. Простые и сложные листья. Видоизменения листьев. Осо-

бенности внутреннего строения листа в связи с его функциями (кожица и 

устьица, основная ткань листа, проводящие пучки). Лист - орган воздушного 

питания. Фотосинтез. Значение фотосинтеза в природе и в жизни человека. 



 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение строения корневых систем (стержневой и мочковатой) на 

примере гербарных экземпляров или живых растений. 

2. Изучение микропрепарата клеток корня. 

3. Изучение строения вегетативных и генеративных почек (на примере 

сирени, тополя и др.). 

4. Ознакомление с внешним строением листьев и листорасположением (на 

комнатных растениях). 

5. Изучение микроскопического строения листа (на готовых микропрепа-

ратах). 

6. Наблюдение процесса выделения кислорода на свету аквариумными 

растениями. 

Дыхание растения 

Дыхание корня. Рыхление почвы для улучшения дыхания корней. Условия, 

препятствующие дыханию корней. Лист как орган дыхания устьичный аппа-

рат). Поступление в лист атмосферного воздуха. Сильная запылённость воз-

духа как препятствие для дыхания листьев. Стебель как орган дыхания 

(наличие устьиц в кожице, чечевичек). Особенности дыхания растений. Взаи-

мосвязь дыхания растения с фотосинтезом. 

Лабораторные и практические работы Изучение роли рыхления для 

дыхания корней. 

Транспорт веществ в растении 

Неорганические (вода, минеральные соли) и органические вещества 

(белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, витамины и др.) растения. 

Связь клеточного строения стебля с его функциями. Рост стебля в длину. 

Клеточное строение стебля травянистого растения: кожица, проводящие 

пучки, основная ткань (паренхима). Клеточное строение стебля древесного 

растения: кора (пробка, луб), камбий, древесина и сердцевина. Рост стебля в 

толщину. Проводящие ткани корня. Транспорт воды и минеральных веществ в 

растении (сосуды древесины) — восходящий ток. Испарение воды через сте-

бель и листья (транспирация). Регуляция испарения воды в растении. Влияние 

внешних условий на испарение воды. Транспорт органических веществ в рас-

тении (ситовидные трубки луба) — нисходящий ток. Перераспределение и за-

пасание веществ в растении. Видоизменённые побеги: корневище, клубень, 

луковица. Их строение; биологическое и хозяйственное значение. 

Лабораторные и практические работы 

1.Обнаружение неорганических и органических веществ в растении. 

2.Рассматривание микроскопического строения ветки дерева (на готовом 

микропрепарате). 



 

3.Выявление передвижения воды и минеральных веществ по древесине. 

4.Исследование строения корневища, клубня, луковицы. 

Рост растения 

Образовательные ткани. Конус нарастания побега, рост кончика корня. 

Верхушечный и вставочный рост. Рост корня и стебля в толщину, камбий. 

Образование годичных колец у древесных растений. Влияние фитогормонов на 

рост растения. Ростовые движения растений. Развитие побега из почки. 

Ветвление побегов. Управление ростом растения. Формирование кроны. 

Применение знаний о росте растения в сельском хозяйстве. Развитие боковых 

побегов. 

Лабораторные и практические работы 

1 . Наблюдение за ростом корня. 

2 .Наблюдение за ростом побега. 

3 .Определение возраста дерева по спилу. 

Размножение растения 

Вегетативное размножение цветковых растений в природе. Вегетативное 

размножение культурных растений. Клоны. Сохранение признаков материн-

ского растения. Хозяйственное значение вегетативного размножения. Се-

менное (генеративное) размножение растений. Цветки и соцветия. Опыление. 

Перекрёстное опыление (ветром, животными, водой) и самоопыление. Двой-

ное оплодотворение. Наследование признаков обоих растений. Образование 

плодов и семян. Типы плодов. Распространение плодов и семян в природе. 

Состав и строение семян. Условия прорастания семян. Подготовка семян к 

посеву. Развитие проростков. 

Лабораторные и практические работы 

1 . Овладение приёмами вегетативного размножения растений (черенкование 

побегов, черенкование листьев и др.) на примере комнатных растений (траде-

сканция, сенполия, бегония, сансевьера и др.). 

2 . Изучение строения цветков. 

3 . Ознакомление с различными типами соцветий. 

4 .Изучение строения семян двудольных растений. 

5 .Изучение строения семян однодольных растений. 

6 .Определение всхожести семян культурных растений и посев их в грунт. 

Развитие растения 

Развитие цветкового растения. Основные периоды развития. Цикл развития 

цветкового растения. Влияние факторов внешней среды на развитие цветко-

вых растений. 

Жизненные формы цветковых растений. 



 

Лабораторные и практические работы 

1. Наблюдение за ростом и развитием цветкового растения в комнатных 

условиях (на примере фасоли или посевного гороха). 

2. Определение условий прорастания семян. 

7 КЛАСС 

1. Систематические группы растений 

Классификация растений. Вид как основная систематическая катего-

рия. Система растительного мира. Низшие, высшие споровые, высшие се-

менные растения. Основные таксоны (категории) систематики растений 

(царство, отдел, класс, порядок, семейство, род, вид). История развития 

систематики, описание видов, открытие новых видов. Роль систематики в 

биологии. 

Низшие растения. Водоросли. Общая характеристика водорослей. 

Одноклеточные и многоклеточные зелёные водоросли. Строение и 

жизнедеятельность зелёных водорослей. Размножение зелёных водорослей 

(бесполое и половое). Бурые и красные водоросли, их строение и жизнедея-

тельность. Значение водорослей в природе и жизни человека. 

Высшие споровые растения. Моховидные (Мхи). Общая характери-

стика мхов. Строение и жизнедеятельность зелёных и сфагновых мхов. При-

способленность мхов к жизни на сильно увлажнённых почвах. Размножение 

мхов, цикл развития на примере зелёного мха кукушкин лён. Роль мхов в забо-

лачивании почв и торфообразовании. Использование торфа и продуктов его 

переработки в хозяйственной деятельности человека. 

Плауновидные (Плауны). Хвощевидные (Хвощи), 

Папоротниковидные (Папоротники). Общая характеристика. Усложнение 

строения папоротникообразных растений по сравнению с мхами. Особенности 

строения и жизнедеятельности плаунов, хвощей и папоротников. Размножение 

папоротникообразных. Цикл развития папоротника. Роль древних папоротни-

кообразных в образовании каменного угля. Значение папоротникообразных в 

природе и жизни человека. 

Высшие семенные растения. Голосеменные. Общая характеристика. 

Хвойные растения, их разнообразие. Строение и жизнедеятельность хвойных. 

Размножение хвойных, цикл развития на примере сосны. Значение хвойных 

растений в природе и жизни человека. 

Покрытосеменные (цветковые) растения. Общая характеристика. 

Особенности строения и жизнедеятельности покрытосеменных как наиболее 

высокоорганизованной группы растений, их господство на Земле. Классифи-

кация покрытосеменных растений: класс Двудольные и класс Однодольные. 



 

Признаки классов. Цикл развития покрытосеменного растения. 

Семейства покрытосеменных
16

 (цветковых) растений. Характерные 

признаки семейств класса Двудольные (Крестоцветные, или Капустные, Ро-

зоцветные, или Розовые, Мотыльковые, или Бобовые, Паслёновые, Сложно-

цветные, или Астровые) и класса Однодольные (Лилейные, Злаки, или Мят-

ликовые)
24

. Многообразие растений. Дикорастущие представители семейств. 

Культурные представители семейств, их использование человеком. 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение строения одноклеточных водорослей (на примере хламидо-

монады и хлореллы). 

2. Изучение строения многоклеточных нитчатых водорослей (на примере 

спирогиры и улотрикса). 

3. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах). 

4. Изучение внешнего строения папоротника или хвоща. 

5. Изучение внешнего строения веток, хвои, шишек и семян голосеменных 

растений (на примере ели, сосны или лиственницы). 

6. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений. 

7. Изучение признаков представителей семейств: Крестоцветные 

(Капустные), Розоцветные (Розовые), Мотыльковые (Бобовые), Паслёновые, 

Сложноцветные (Астровые), Лилейные, Злаки (Мятликовые) на гербарных и 

натуральных образцах. 

8. Определение видов растений (на примере трёх семейств) с использова-

нием определителей растений или определительных карточек. 

2. Развитие растительного мира на Земле 

Эволюционное развитие растительного мира на Земле. Сохранение в земной 

коре растительных остатков, их изучение. «Живые ископаемые» расти-

тельного царства. Жизнь растений в воде. Первые наземные растения. Осво-

ение растениями суши. Этапы развития наземных растений основных систе-

матических групп. Вымершие растения. 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

Развитие растительного мира на Земле (экскурсия в палеонтологический или 

краеведческий музей). 

3. Растения в природных сообществах 

Растения и среда обитания. Экологические факторы. Растения и условия 

                                            

16 Изучаются три семейства растений по выбору учителя с учётом местных условий. Можно ис-

пользовать семейства, не вошедшие в перечень, если они являются наиболее распространёнными 

в данном регионе. 24 Морфологическая характеристика и определение семейств класса Двудоль-

ные и семейств класса Однодольные осуществляется на лабораторных и практических работах. 



 

неживой природы: свет, температура, влага, атмосферный воздух. Растения 

и условия живой природы: прямое и косвенное воздействие организмов на 

растения. Приспособленность растений к среде обитания. Взаимосвязи рас-

тений между собой и с другими организмами. 

Растительные сообщества. Видовой состав растительных сообществ, 

преобладающие в них растения. Распределение видов в растительных сооб-

ществах. 

Сезонные изменения в жизни растительного сообщества. Смена 

растительных сообществ. Растительность (растительный покров) при-

родных зон Земли. Флора. 

4. Растения и человек 

Культурные растения и их происхождение. Центры многообразия и 

происхождения культурных растений. Земледелие. Культурные растения 

сельскохозяйственных угодий: овощные, плодово-ягодные, полевые. Растения 

города, особенность городской флоры. Парки, лесопарки, скверы, ботаниче-

ские сады. Декоративное цветоводство. Комнатные растения, комнатное 

цветоводство. Последствия деятельности человека в экосистемах. Охрана 

растительного мира. Восстановление численности редких видов растений: 

особо охраняемые природные территории (ООПТ). Красная книга России. 

Меры сохранения растительного мира. 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

1 .Изучение сельскохозяйственных растений региона. 

2 .Изучение сорных растений региона. 

5. Грибы. Лишайники. Бактерии 

Грибы. Общая характеристика. Шляпочные грибы, их строение, питание, 

рост, размножение. Съедобные и ядовитые грибы. Меры профилактики за-

болеваний, связанных с грибами. Значение шляпочных грибов в природных со-

обществах и жизни человека. Промышленное выращивание шляпочных гри-

бов (шампиньоны). 

Плесневые грибы. Дрожжевые грибы. Значение плесневых и дрожжевых 

грибов в природе и жизни человека (пищевая и фармацевтическая промыш-

ленность и др.). 

Паразитические грибы. Разнообразие и значение паразитических грибов 

(головня, спорынья, фитофтора, трутовик и др.). Борьба с заболеваниями, 

вызываемыми паразитическими грибами. 

Лишайники - комплексные организмы. Строение лишайников. Питание, 

рост и размножение лишайников. Значение лишайников в природе и жизни 

человека. 

Бактерии - доядерные организмы. Общая характеристика бактерий. 



 

Бактериальная клетка. Размножение бактерий. Распространение бактерий. 

Разнообразие бактерий. Значение бактерий в природных сообществах. Бо-

лезнетворные бактерии и меры профилактики заболеваний, вызываемых бак-

териями. Бактерии на службе у человека (в сельском хозяйстве, промышлен-

ности). 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение строения одноклеточных (мукор) и многоклеточных 

(пеницилл) плесневых грибов. 

2. Изучение строения плодовых тел шляпочных грибов (или изучение 

шляпочных грибов на муляжах).  



 

Изучение строения лишайников. 

Изучение строения бактерий (на готовых микропрепаратах). 

8 КЛАСС 

1. Животный организм 

Зоология - наука о животных. Разделы зоологии. Связь зоологии с дру-

гими науками и техникой. 

Общие признаки животных. Отличия животных от растений. Много-

образие животного мира. Одноклеточные и многоклеточные животные. 

Форма тела животного, симметрия, размеры тела и др. 

Животная клетка. Открытие животной клетки (А. Левенгук). Строение 

животной клетки: клеточная мембрана, органоиды передвижения, ядро с 

ядрышком, цитоплазма (митохондрии, пищеварительные и сократительные 

вакуоли, лизосомы, клеточный центр). Процессы, происходящие в клетке. Де-

ление клетки. Ткани животных, их разнообразие. Органы и системы органов 

животных. Организм - единое целое. 

Лабораторные и практические работы 

Исследование под микроскопом готовых микропрепаратов клеток и тканей 

животных. 

2. Строение и жизнедеятельность организма животного
17

 

Опора и движение животных. Особенности гидростатического, 

наружного и внутреннего скелета у животных. Передвижение у одноклеточ-

ных (амёбовидное, жгутиковое). Мышечные движения у многоклеточных: 

полёт насекомых, птиц; плавание рыб; движение по суше позвоночных жи-

вотных (ползание, бег, ходьба и др.). Рычажные конечности. Питание и пи-

щеварение у животных. Значение питания. Питание и пищеварение у про-

стейших. Внутриполостное и внутриклеточное пищеварение, замкнутая и 

сквозная пищеварительная система у беспозвоночных. Пищеварительный 

тракт у позвоночных, пищеварительные железы. Ферменты. Особенности 

пищеварительной системы у представителей отрядов млекопитающих. 

Дыхание животных. Значение дыхания. Газообмен через всю поверх-

ность клетки. Жаберное дыхание. Наружные и внутренние жабры. Кожное, 

трахейное, лёгочное дыхание у обитателей суши. Особенности кожного ды-

хания. Роль воздушных мешков у птиц. 

Транспорт веществ у животных. Роль транспорта веществ в организме 

животных. 

                                            

17 Темы 2 и 3 можно менять местами по усмотрению учителя, рассматривая содержание темы 2 в 

качестве обобщения учебного материала. 

3. 

4. 



 

Замкнутая и незамкнутая кровеносные системы у беспозвоночных. 

Сердце, кровеносные сосуды. Спинной и брюшной сосуды, капилляры, 

«ложные сердца» у дождевого червя. Особенности строения незамкнутой 

кровеносной системы у моллюсков и насекомых. Круги кровообращения и 

особенности строения сердец у позвоночных, усложнение системы кровооб-

ращения. 

Выделение у животных. Значение выделения конечных продуктов об-

мена веществ. Сократительные вакуоли у простейших. Звёздчатые клетки и 

канальцы у плоских червей, выделительные трубочки и воронки у кольчатых 

червей. Мальпигиевы сосуды у насекомых. Почки (туловищные и тазовые), 

мочеточники, мочевой пузырь у позвоночных животных. Особенности выде-

ления у птиц, связанные с полётом. 

Покровы тела у животных. Покровы у беспозвоночных. Усложнение 

строения кожи у позвоночных. Кожа как орган выделения. Роль кожи в теп-

лоотдаче. Производные кожи. Средства пассивной и активной защиты у жи-

вотных. 

Координация и регуляция жизнедеятельности у животных. Раздражи-

мость у одноклеточных животных. Таксисы (фототаксис, трофотаксис, 

хемотаксис и др.). Нервная регуляция. Нервная система, её значение. Нервная 

система у беспозвоночных: сетчатая (диффузная), стволовая, узловая. Нерв-

ная система у позвоночных (трубчатая): головной и спинной мозг, нервы. 

Усложнение головного мозга от рыб до млекопитающих. Появление больших 

полушарий, коры, борозд и извилин. Гуморальная регуляция. Роль гормонов в 

жизни животных. Половые гормоны. Половой диморфизм. Органы чувств, их 

значение. Рецепторы. Простые и сложные (фасеточные) глаза у насекомых. 

Орган зрения и слуха у позвоночных, их усложнение. Органы обоняния, вкуса и 

осязания у беспозвоночных и позвоночных животных. Орган боковой линии у 

рыб. 

Поведение животных. Врождённое и приобретённое поведение (ин-

стинкт и научение). Научение: условные рефлексы, импринтинг (запечатле-

ние), инсайт (постижение). Поведение: пищевое, оборонительное, террито-

риальное, брачное, исследовательское. Стимулы поведения. 

Размножение и развитие животных. Бесполое размножение: деление 

клетки одноклеточного организма на две, почкование, фрагментация. 

Половое размножение. Преимущество полового размножения. Половые же-

лезы. Яичники и семенники. Половые клетки (гаметы). Оплодотворение. Зи-

гота. Партеногенез. Зародышевое развитие. Строение яйца птицы. Внут-

риутробное развитие млекопитающих. Зародышевые оболочки. Плацента 

(детское место). Пупочный канатик (пуповина). Постэмбриональное разви-



 

тие: прямое, непрямое. Метаморфоз (развитие с превращением): полный и 

неполный. 

Лабораторные и практические работы 

1. Ознакомление с органами опоры и движения у животных. 

2. Изучение способов поглощения пищи у животных. 

3. Изучение способов дыхания у животных. 

4. Ознакомление с системами органов транспорта веществ у живот-

ных. 

5. Изучение покровов тела у животных. 

6. Изучение органов чувств у животных. 

7. Формирование условных рефлексов у аквариумных рыб. 

8. Строение яйца и развитие зародыша птицы (курицы). 

3. Систематические группы животных 

Основные категории систематики животных. Вид как основная си-

стематическая категория животных. Классификация животных. Система жи-

вотного мира. 

Систематические категории животных (царство, тип, класс, отряд, се-

мейство, род, вид), их соподчинение. Бинарная номенклатура. Отражение 

современных знаний о происхождении и родстве животных в классификации 

животных. 

Одноклеточные животные — простейшие. Строение и жизнедея-

тельность простейших. Местообитание и образ жизни. Образование цисты 

при неблагоприятных условиях среды. Многообразие простейших. Значение 

простейших в природе и жизни человека (образование осадочных пород, воз-

будители заболеваний, симбиотические виды). Пути заражения человека и 

меры профилактики, вызываемые одноклеточными животными (малярийный 

плазмодий). 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование строения инфузории-туфельки и наблюдение за её 

передвижением. 

Изучение хемотаксиса. 

2. Многообразие простейших (на готовых препаратах). 

3. Изготовление модели клетки простейшего (амёбы, инфузории- 

туфельки и др.). 

Многоклеточные животные. Кишечнополостные. Общая характе-

ристика. Местообитание. Особенности строения и 

жизнедеятельности. Эктодерма и энтодерма. Внутриполостное и клеточное 

переваривание пищи. Регенерация. Рефлекс. Бесполое размножение (почкова-

ние). Половое размножение. Гермафродитизм. Раздельнополые кишечнопо-



 

лостные. Многообразие кишечнополостных. Значение 

кишечнополостных в природе и жизни человека. Коралловые полипы и их роль в 

рифообразовании. 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование строения пресноводной гидры и её передвижения 

(школьный аквариум). 

2. Исследование питания гидры дафниями и циклопами (школьный 

аквариум). 

3. Изготовление модели пресноводной гидры. 

Плоские, круглые, кольчатые черви. Общая характеристика. Особен-

ности строения и жизнедеятельности плоских, круглых и кольчатых червей. 

Многообразие червей. Паразитические плоские и круглые черви. Циклы раз-

вития печёночного сосальщика, бычьего цепня, человеческой аскариды. Черви, 

их приспособления к паразитизму, вред, наносимый человеку, сельскохозяй-

ственным растениям и животным. Меры по предупреждению заражения 

паразитическими червями. Роль червей как почвообразователей. 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование внешнего строения дождевого червя. Наблюдение за 

реакцией дождевого червя на раздражители. 

2. Исследование внутреннего строения дождевого червя (на готовом 

влажном препарате и микропрепарате). 

3. Изучение приспособлений паразитических червей к паразитизму (на го-

товых влажных и микропрепаратах). 

Членистоногие. Общая характеристика. Среды жизни. Внешнее и 

внутреннее строение членистоногих. Многообразие членистоногих. Пред-

ставители классов. 

Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности. Значение 

ракообразных в природе и жизни человека. 

Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности в связи с 

жизнью на суше. Клещи - вредители культурных растений и меры борьбы с 

ними. Паразитические клещи - возбудители и переносчики опасных болезней. 

Меры защиты от клещей. Роль клещей в почвообразовании. 

Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности. Размноже-

ние насекомых и типы развития. Отряды насекомых
18

: Прямокрылые, Равно-

крылые, Полужесткокрылые, Чешуекрылые, Жесткокрылые, Перепончато-

крылые, Двукрылые и др. Насекомые - переносчики возбудителей и паразиты 

                                            

18 Отряды насекомых изучаются обзорно по усмотрению учителя в зависимости от местных усло-

вий. Более подробно изучаются на примере двух местных отрядов. 



 

человека и домашних животных. Насекомые-вредители сада, огорода, поля, 

леса. Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Поведение 

насекомых, инстинкты. Меры по сокращению численности насеко-

мых-вредителей. Значение насекомых в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование внешнего строения насекомого (на примере майского 

жука или других крупных насекомых-вредителей). 

2. Ознакомление с различными типами развития насекомых (на примере 

коллекций). 

Моллюски. Общая характеристика. Местообитание моллюсков. Стро-

ение и процессы жизнедеятельности, характерные для брюхоногих, дву-

створчатых, головоногих моллюсков. Черты приспособленности моллюсков к 

среде обитания. Размножение моллюсков. Многообразие моллюсков. Значение 

моллюсков в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

Исследование внешнего строения раковин пресноводных и морских 

моллюсков (раковины беззубки, перловицы, прудовика, катушки и др.). 

Хордовые. Общая характеристика. Зародышевое развитие хордовых. 

Систематические группы хордовых. Подтип Бесчерепные (ланцетник). Под-

тип Черепные, или Позвоночные. 

Рыбы. Общая характеристика. Местообитание и внешнее строение рыб. 

Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности. Приспо-

собленность рыб к условиям обитания. Отличия хрящевых рыб от костных 

рыб. Размножение, развитие и миграция рыб в природе. Многообразие рыб, 

основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни че-

ловека. Хозяйственное значение рыб. 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование внешнего строения и особенностей передвижения рыбы 

(на примере живой рыбы в банке с водой). 

2. Исследование внутреннего строения рыбы (на примере готового влаж-

ного препарата). 

Земноводные. Общая характеристика. Местообитание земноводных. 

Особенности внешнего и внутреннего строения, процессов жизнедеятель-

ности, связанных с выходом земноводных на сушу. Приспособленность зем-

новодных к жизни в воде и на суше. Размножение и развитие земноводных. 

Многообразие земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе 

и жизни человека. 

Пресмыкающиеся. Общая характеристика. Местообитание пресмы-



 

кающихся. Особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. 

Процессы жизнедеятельности. Приспособленность пресмыкающихся к 

жизни на суше. Размножение и развитие пресмыкающихся. Регенерация. 

Многообразие пресмыкающихся и их охрана. Значение пресмыкающихся в 

природе и жизни человека. 

Птицы. Общая характеристика. Особенности внешнего строения 

птиц. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности 

птиц. Приспособления птиц к полёту. Поведение. Размножение и развитие 

птиц. Забота о потомстве. Сезонные явления в жизни птиц. Миграции птиц, 

их изучение. Многообразие птиц. Экологические группы птиц
19

. Приспособ-

ленность птиц к различным условиям среды. Значение птиц в природе и жизни 

человека. 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование внешнего строения и перьевого покрова птиц (на примере 

чучела птиц и набора перьев: контурных, пуховых и пуха). 

2. Исследование особенностей скелета птицы. 

Млекопитающие. Общая характеристика. Среды жизни млекопита-

ющих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры, внутреннего 

строения. 

Процессы жизнедеятельности. Усложнение нервной системы. 

Поведение млекопитающих. Размножение и развитие. Забота о 

потомстве. 

Первозвери. Однопроходные (яйцекладущие) и Сумчатые (низшие звери). 

Плацентарные млекопитающие. Многообразие млекопитающих. Насекомо-

ядные и Рукокрылые. Грызуны, Зайцеобразные. Хищные. Ластоногие и Кито-

образные. Парнокопытные и Непарнокопытные. Приматы
20

. Семейства от-

ряда Хищные: собачьи, кошачьи, куньи, медвежьи. 

Значение млекопитающих в природе и жизни человека. Млекопитающие 

- переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. 

Многообразие млекопитающих родного края. 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование особенностей скелета млекопитающих. 

2. Исследование особенностей зубной системы млекопитающих. 

4. Развитие животного мира на Земле 

                                            

19 Многообразие птиц изучается по выбору учителя на примере трёх экологических групп с учётом 

распространения птиц в своём регионе. 

20 Изучаются 6 отрядов млекопитающих на примере двух видов из каждого отряда по выбору учи-

теля. 



 

Эволюционное развитие животного мира на Земле. Усложнение жи-

вотных в процессе эволюции. Доказательства эволюционного развития жи-

вотного мира. Палеонтология. Ископаемые остатки животных, их изучение. 

Методы изучения ископаемых остатков. Реставрация древних животных. 

«Живые ископаемые» животного мира. 

Жизнь животных в воде. Одноклеточные животные. Происхождение 

многоклеточных животных. Основные этапы эволюции беспозвоночных. Ос-

новные этапы эволюции позвоночных животных. Вымершие животные. 

Лабораторные и практические работы 

Исследование ископаемых остатков вымерших животных. 

5. Животные в природных сообществах 

Животные и среда обитания. Влияние света, температуры и влаж-

ности на животных. Приспособленность животных к условиям среды 

обитания 

Популяции животных, их характеристики. Одиночный и групповой об-

раз жизни. Взаимосвязи животных между собой и с другими организмами. 

Пищевые связи в природном сообществе. Пищевые уровни, экологическая пи-

рамида. Экосистема. 

Животный мир природных зон Земли. Основные закономерности рас-

пределения животных на планете. Фауна. 

6. Животные и человек 

Воздействие человека на животных в природе: прямое и косвенное. 

Промысловые животные (рыболовство, охота). Ведение промысла животных 

на основе научного подхода. Загрязнение окружающей среды. 

Одомашнивание животных. Селекция, породы, искусственный отбор, 

дикие предки домашних животных. Значение домашних животных в жизни 

человека. Животные сельскохозяйственных угодий. Методы борьбы с жи-

вотными-вредителями. 

Город как особая искусственная среда, созданная человеком. Синан-

тропные виды животных. Условия их обитания. Беспозвоночные и позво-

ночные животные города. Адаптация животных к новым условиям. Рекреа-

ционный пресс на животных диких видов в условиях города. Безнадзорные 

домашние животные. Питомники. Восстановление численности редких видов 

животных: особо охраняемые природные территории (ООПТ). Красная книга 

России. Меры сохранения животного мира. 

9 КЛАСС 



 

1. Человек - биосоциальный вид 

Науки о человеке (анатомия, физиология, психология, антропология, 

гигиена, санитария, экология человека). Методы изучения организма человека. 

Значение знаний о человеке для самопознания и сохранения здоровья. Осо-

бенности человека как биосоциального существа. 

Место человека в системе органического мира. Человек как часть при-

роды. Систематическое положение современного человека. Сходство чело-

века с млекопитающими. Отличие человека от приматов. Доказательства 

животного происхождения человека. Человек разумный. Антропогенез, его 

этапы. Биологические и социальные факторы становления человека. Челове-

ческие расы. 

2. Структура организма человека 

Строение и химический состав клетки. Обмен веществ и превращение 

энергии в клетке. Многообразие клеток, их деление. Нуклеиновые кислоты. 

Гены. Хромосомы. Хромосомный набор. Митоз, мейоз. Соматические и по-

ловые клетки. Стволовые клетки. 

Типы тканей организма человека: эпителиальные, соединительные, 

мышечные, нервная. Свойства тканей, их функции. Органы и системы орга-

нов. Организм как единое целое. Взаимосвязь органов и систем как основа 

гомеостаза. 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение клеток слизистой оболочки полости рта человека. 

2. Изучение микроскопического строения тканей (на готовых мик-

ропрепаратах). 

3. Распознавание органов и систем органов человека (по таблицам). 

3. Нейрогуморальная регуляция 

Нервная система человека, её организация и значение. 

Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекс. Рефлекторная дуга. Рецепторы. 

Двухнейронные и трёхнейронные рефлекторные дуги. 

Спинной мозг, его строение и функции. Рефлексы спинного мозга. Го-

ловной мозг, его строение и функции. Большие полушария. Рефлексы голов-

ного мозга. Безусловные (врождённые) и условные (приобретённые) рефлексы. 

Соматическая нервная система. Вегетативная (автономная) нервная си-

стема. Нервная система как единое целое. Нарушения в работе нервной си-

стемы. 

Гуморальная регуляция функций. Эндокринная система. Железы внут-

ренней секреции. Железы смешанной секреции. Гормоны, их роль в регуляции 

физиологических функций организма, роста и развития. Нарушение в работе 



 

эндокринных желёз. 

Особенности рефлекторной и гуморальной регуляции функций орга-

низма. 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение головного мозга человека (по муляжам). 

2. Изучение изменения размера зрачка в зависимости от освещённо-

сти. 

4. Опора и движение 

Значение опорно-двигательного аппарата. Скелет человека, строение 

его отделов и функции. Кости, их химический состав, строение. Типы костей. 

Рост костей в длину и толщину. Соединение костей. Скелет головы. Скелет 

туловища. Скелет конечностей и их поясов. Особенности скелета человека, 

связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. 

Мышечная система. Строение и функции скелетных мышц. Работа 

мышц: статическая и динамическая; мышцы сгибатели и разгибатели. Утом-

ление мышц. Гиподинамия. Роль двигательной активности в сохранении здо-

ровья. 

Нарушения опорно-двигательной системы. Возрастные изменения в 

строении костей. Нарушение осанки. Предупреждение искривления 

позвоночника и развития плоскостопия. Профилактика травматизма. Первая 

помощь при травмах опорнодвигательного аппарата. 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование свойств кости. 

2. Изучение строения костей (на муляжах). 

3. Изучение строения позвонков (на муляжах). 

4. Определение гибкости позвоночника. 

5. Измерение массы и роста своего организма. 

6. Изучение влияния статической и динамической нагрузки на 

утомление мышц. 

7. Выявление нарушения осанки. 

8. Определение признаков плоскостопия. 

9. Оказание первой помощи при повреждении скелета и мышц. 

5. Внутренняя среда организма 

Внутренняя среда и её функции. Форменные элементы крови: эритро-

циты, лейкоциты и тромбоциты. Малокровие, его причины. Красный костный 

мозг, его роль в организме. Плазма крови. Постоянство внутренней среды 

(гомеостаз). Свёртывание крови. Группы крови. Резус-фактор. Переливание 



 

крови. Донорство. 

Иммунитет и его виды. Факторы, влияющие на иммунитет (приобре-

тённые иммунодефициты): радиационное облучение, химическое отравление, 

голодание, воспаление, вирусные заболевания, ВИЧ-инфекция. Вилочковая 

железа, лимфатические узлы. Вакцины и лечебные сыворотки. Значение работ 

Л. Пастера и И. И. Мечникова по изучению иммунитета. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение микроскопического строения крови человека и лягушки 

(сравнение). 

6. Кровообращение 

Органы кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. 

Сердечный цикл, его длительность. Большой и малый круги кровообращения. 

Движение крови по сосудам. Пульс. Лимфатическая система, лимфоотток. 

Регуляция деятельности сердца и сосудов. Гигиена сердечно-сосудистой си-

стемы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь при 

кровотечениях. 

Лабораторные и практические работы 

1. Измерение кровяного давления. 

2. Определение пульса и числа сердечных сокращений в покое и после до-

зированных физических нагрузок у человека. 

3. Первая помощь при кровотечениях. 

7. Дыхание 

Дыхание и его значение. Органы дыхания. Лёгкие. Взаимосвязь строения 

и функций органов дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. Жизненная ёмкость 

лёгких. Механизмы дыхания. Дыхательные движения. Регуляция дыхания. 

Инфекционные болезни, передающиеся через воздух, предупреждение 

воздушнокапельных инфекций. Вред табакокурения, употребления наркоти-

ческих и психотропных веществ. Реанимация. Охрана воздушной среды. 

Оказание первой помощи при поражении органов дыхания. 

Лабораторные и практические работы 

1. Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 

2. Определение частоты дыхания. Влияние различных факторов на 

частоту дыхания. 

8. Питание и пищеварение 

Питательные вещества и пищевые продукты. Питание и его значение. 

Пищеварение. Органы пищеварения, их строение и функции. Ферменты, их 

роль в пищеварении. Пищеварение в ротовой полости. Зубы и уход за ними. 

Пищеварение в желудке, в тонком и в толстом кишечнике. Всасывание пи-

тательных веществ. Всасывание воды. Пищеварительные железы: печень и 



 

поджелудочная железа, их роль в пищеварении. 

Микробиом человека — совокупность микроорганизмов, населяющих 

организм человека. Регуляция пищеварения. Методы изучения органов пище-

варения. Работы И. П. Павлова. 

Гигиена питания. Предупреждение глистных и желудочно-кишечных 

заболеваний, пищевых отравлений. Влияние курения и алкоголя на пищеваре-

ние. 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование действия ферментов слюны на крахмал. 

2. Наблюдение действия желудочного сока на белки. 

9. Обмен веществ и превращение энергии 

Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Пласти-

ческий и энергетический обмен. Обмен воды и минеральных солей. Обмен 

белков, углеводов и жиров в организме. Регуляция обмена веществ и превра-

щения энергии. 

Витамины и их роль для организма. Поступление витаминов с пищей. 

Синтез витаминов в организме. Авитаминозы и гиповитаминозы. Сохранение 

витаминов в пище. 

Нормы и режим питания. Рациональное питание — фактор укрепления 

здоровья. 

Нарушение обмена веществ. 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование состава продуктов питания. 

2. Составление меню в зависимости от калорийности пищи. 

3. Способы сохранения витаминов в пищевых продуктах. 

10. Кожа 

Строение и функции кожи. Кожа и её производные. Кожа и терморегу-

ляция. Влияние на кожу факторов окружающей среды. 

Закаливание и его роль. Способы закаливания организма. Гигиена кожи, 

гигиенические требования к одежде и обуви. Заболевания кожи и их преду-

преждения. Профилактика и первая помощь при тепловом и солнечном ударах, 

ожогах и обморожениях. 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование с помощью лупы тыльной и ладонной стороны ки-

сти. 

2. Определение жирности различных участков кожи лица. 

3. Описание мер по уходу за кожей лица и волосами в зависимости от 

типа кожи. 



 

4. Описание основных гигиенических требований к одежде и обуви. 

11. Выделение 

Значение выделения. Органы выделения. Органы мочевыделительной 

системы, их строение и функции. Микроскопическое строение почки. Нефрон. 

Образование мочи. Регуляция мочеобразования и мочеиспускания. Заболева-

ния органов мочевыделительной системы, их предупреждение. 

Лабораторные и практические работы 

1. Определение местоположения почек (на муляже). 

2. Описание мер профилактики болезней почек. 

12. Размножение и развитие 

Органы репродукции, строение и функции. Половые железы. Половые 

клетки. Оплодотворение. Внутриутробное развитие. Влияние на эмбриональ-

ное развитие факторов окружающей среды. Роды. Лактация. Рост и развитие 

ребёнка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. Наслед-

ственные болезни, их причины и предупреждение. Набор хромосом, половые 

хромосомы, гены. Роль генетических знаний для планирования семьи. Инфек-

ции, передающиеся половым путём, их профилактика. 

Лабораторные и практические работы 

Описание основных мер по профилактике инфекционных вирусных за-

болеваний: СПИД и гепатит. 

13. Органы чувств и сенсорные системы 

Органы чувств и их значение. Анализаторы. Сенсорные системы. Глаз и 

зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы. Зри-

тельное восприятие. Нарушения зрения и их причины. Гигиена зрения. 

Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Механизм работы слу-

хового анализатора. Слуховое восприятие. Нарушения слуха и их причины. 

Гигиена слуха. 

Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. 

Взаимодействие сенсорных систем организма. 

Лабораторные и практические работы 

1. Определение остроты зрения у человека. 

2. Изучение строения органа зрения (на муляже и влажном препара-

те). 

3. Изучение строения органа слуха (на муляже). 

14. Поведение и психика 

Психика и поведение человека. Потребности и мотивы поведения. Со-

циальная обусловленность поведения человека. Рефлекторная теория поведе-



 

ния. Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. 

Павлова. Механизм образования условных рефлексов. Торможение. Динами-

ческий стереотип. Роль гормонов в поведении. 

Наследственные и ненаследственные программы поведения у человека. 

Приспособительный характер поведения. 

Первая и вторая сигнальные системы. Познавательная деятельность 

мозга. Речь и мышление. Память и внимание. Эмоции. Индивидуальные осо-

бенности личности: способности, темперамент, характер, одарённость. 

Типы высшей нервной деятельности и темперамента. Особенности психики 

человека. Гигиена физического и умственного труда. Режим труда и отдыха. 

Сон и его значение. Гигиена сна. Лабораторные и практические работы 1. 

Изучение кратковременной памяти. 

2. Определение объёма механической и логической памяти. 

3. Оценка сформированности навыков логического мышления. 

15. Человек и окружающая среда 

Человек и окружающая среда. Экологические факторы и их действие на 

организм человека. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей 

среды. Микроклимат жилых помещений. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Здоровье человека как социальная ценность. Факторы, нарушающие 

здоровье: гиподинамия, курение, употребление алкоголя, наркотиков, 

несбалансированное питание, стресс. Укрепление здоровья: аутотренинг, 

закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание. Культура 

отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Всемирная 

организация здравоохранения. 

Человек как часть биосферы Земли. Антропогенные воздействия на 

природу. Урбанизация. Цивилизация. Техногенные изменения в окружающей 

среде. Современные глобальные экологические проблемы. Значение охраны 

окружающей среды для сохранения человечества. 

Примерные контрольно-измерительные материалы по биологии 

Виды и формы контроля: 

- устный опрос в форме беседы с опорой на план; 

- тематическое тестирование; 

- лабораторные и практические работы; 

- зачеты; 

- индивидуальный контроль (дифференцированные карточки-задания, 

индивидуальные домашние задания). 

Текущая проверка осуществляется в процессе освоения обучающимися 



 

каждой темы и тематического раздела в целом. Она проходит в виде опросов, 

выполнения проверочных заданий и др., организуемых педагогом. Основная 

функция текущей проверки заключается в диагностировании результатов и 

дальнейшей коррекции трудностей, возникающих при освоении программы. 

Промежуточный контроль позволяет установить уровень освоения обу-

чающимися программного материала по биологии на конец учебного года. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

чувство ответственности перед своей малой Родиной - осознание необ-

ходимости соблюдения правил природосбережения и 

природопользования; 

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 Интернет- 

ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее со-

держание 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 психи-

ческого здоровья; активное участие в решении практических задач природо-

сбережения (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 про-

фессиональных предпочтений, уважительного отношения к труду, разнооб-

разного опыта участия в социально значимом труде; 

представления об основах экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, приобретение опыта эко-

логически ориентированной практической деятельности в жизненных ситуа-

циях; 



 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность 

(сельскохозяйственную), в том числе умение учиться у других людей; осо-

знание 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 дей-

ствиями: 

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 организмов 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 учителя; 

использовать научно-популярную литературу по биологии, справочные мате-

риалы (на бумажных и электронных носителях), ресурсы Интернета при вы-

полнении учебных задач; 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач с помощью педагога. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными дей-

ствиями: 

использовать информационно-коммуникационные технологии для ре-

шения коммуникативных и познавательных задач в области биологии; с по-

мощью педагога или самостоятельно составлять устные и письменные тексты 

по биологии с использованием иллюстративных материалов для выступления 

перед аудиторией; 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета ин-

тересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; выполнять 



 

свою часть работы, достигать качественного результата и координировать свои 

действия с другими членами команды; оценивать качество своего вклада в 

общий продукт, принимать и разделять ответственность и проявлять готов-

ность 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 биоло-

гических наблюдениях, осознанно выбирать способы решения учебных и по-

знавательных задач; 

соотносить свои действия во время биологических наблюдений с пла-

нируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в про-

цессе достижения результата, определять способы действий в рамках пред-

ложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

осознавать и применять ценностное отношение к живой природе, к соб-

ственному организму; 

понимать роль биологии в формировании современной естественнона-

учной картины мира; 

уметь применять систему биологических знаний под руководством пе-

дагога: раскрывать сущность живого, называть отличия живого от неживого, 

перечислять основные закономерности организации, функционирования объ-

ектов, явлений, процессов живой природы, эволюционного развития органи-

ческого мира в его единстве с неживой природой; 

сформированность представлений о современной теории эволюции и 

основных свидетельствах эволюции; владеть основами понятийного аппарата 

и научного языка биологии: использовать изученные термины, понятия, тео-

рии, законы и закономерности 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, биологи-

ческих явлений и процессов: наблюдение, описание, проведение несложных 

биологических опытов и экспериментов, в том числе с использованием ана-

логовых и цифровых приборов и инструментов с опорой на алгоритм учебных 

действий; 

уметь характеризовать с опорой на ключевые слова, план, справочную 

информацию основные группы организмов в системе органического мира (в 



 

том числе вирусы, бактерии, растения, грибы, животные): строение, процессы 

жизнедеятельности, их происхождение, значение в природе и жизни человека; 

уметь объяснять положение человека в системе органического мира, его 

происхождение, сходства и отличия человека от животных, характеризовать 

строение и процессы жизнедеятельности организма человека, его приспособ-

ленность к различным экологическим факторам; 

уметь описывать клетки, ткани, органы, системы органов и характери-

зовать важнейшие биологические процессы в организмах растений, животных 

и человека с опорой на план; 

иметь представление о взаимосвязи наследования потомством признаков 

от родительских форм с организацией клетки, наличием в ней хромосом как 

носителей наследственной информации, об основных закономерностях 

наследования признаков; 

иметь представление об основных факторах окружающей среды, их роли 

в жизнедеятельности и эволюции организмов; представление об антропоген-

ном факторе; 

иметь представление об экосистемах и значении биоразнообразия; о 

глобальных 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-следственные 

связи, проводить расчеты, делать выводы на основании полученных резуль-

татов; 

уметь создавать и применять с помощью педагога словесные и графи-

ческие модели для объяснения строения живых систем, явлений и процессов 

живой природы; осознавать вклад российских и зарубежных ученых в развитие 

биологических наук; владеть навыками работы с информацией биологического 

содержания, представленной в разной форме (в виде текста, табличных дан-

ных, схем, графиков, диаграмм, моделей, изображений), критического анализа 

информации 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 намеченной 

цели формулировать проблему, гипотезу, ставить задачи, выбирать адекватные 

методы для их решения, формулировать выводы; 

публично представлять полученные результаты; 

уметь интегрировать с помощью педагога биологические знания со 

знаниями других учебных предметов; 

владеть основами экологической грамотности: осознание 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия и охране природных 



 

экосистем, сохранению и укреплению здоровья человека; 

умение выбирать целевые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 

уметь использовать приобретенные знания и навыки для здорового об-

раза жизни, сбалансированного питания и физической активности; 

неприятие вредных привычек и зависимостей; 

уметь противодействовать лженаучным манипуляциям в области здо-

ровья; 

знать и уметь применять приемы оказания первой помощи человеку, 

выращивания культурных растений и ухода за домашними животными; 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета 

«Биология», распределенные по годам обучения 

Результаты по годам формулируются по принципу добавления новых 

результатов от года к году, уже названные в предыдущих годах позиции, как 

правило, дословно не повторяются, но учитываются (результаты очередного 

года по умолчанию включают результаты предыдущих лет). 

5 КЛАСС: 

характеризовать с опорой на ключевые слова биологию как науку о 

живой природе; 

перечислять с помощью учителя основные закономерности организации, 

функционирования объектов, явлений, процессов живой природы, называть 

признаки живого, сравнивать с визуальной опорой объекты живой и неживой 

природы; характеризовать с опорой на ключевые слова значение биологиче-

ских 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: 

питание, дыхание, транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, дви-

жение, размножение, формировать представления о взаимосвязи наследования 

потомством признаков от родительских форм с организацией клетки, наличием 

в ней хромосом как носителей наследственной информации, об основных за-

кономерностях наследования признаков; 

владеть основами понятийного аппарата и научного языка биологии: 

использовать с помощью учителя изученные термины, понятия, теории, за-

коны и закономерности для объяснения наблюдаемых биологических объек-

тов, явлений и процессов; 



 

ориентироваться в биологических понятиях и терминах и оперировать 

ими на базовом уровне (в том числе: живые тела, биология, экология, цито-

логия, анатомия, физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, орган, 

система органов, организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, дыхание, 

выделение, раздражимость, рост, размножение, развитие, среда обитания, 

природное сообщество, искусственное сообщество) в соответствии с постав-

ленной задачей и в контексте с визуальной опорой; 

различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям до-

ядерные и ядерные организмы; 

различные биологические объекты: растения, животных, грибы, ли-

шайники, бактерии; 

природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в 

природном и искусственном сообществах; 

представителей флоры и фауны природных зон Земли; ландшафты 

природные и культурные с использованием справочной информации и с по-

мощью учителя; проводить описание организма по заданному плану; 

выделять существенные признаки строения и процессов жизнедеятель-

ности организмов, характеризовать организмы как тела живой природы, пе-

речислять особенности растений, животных, грибов, лишайников, бактерий и 

вирусов с опорой на алгоритм; раскрывать понятие о среде обитания (водной, 

наземно-воздушной, почвенной, внутриорганизменной), факторах окружаю-

щей среды; 

приводить примеры, 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 

деятельности человека; 

иметь представление о связи знаний биологии со знаниями математики, 

физической географии, предметов гуманитарного цикла, различными видами 

искусства; 

выполнять практические работы с помощью учителя, по алгоритму 

(поиск информации с использованием различных источников; 

описание организма по заданному плану) и лабораторные работы (ра-

бота с микроскопом; знакомство с различными способами измерения и срав-

нения живых объектов); 

понимать способы получения биологических знаний; иметь опыт ис-

пользования методов биологии с целью изучения живых объектов, биологи-

ческих явлений и процессов: наблюдение, описание, проведение несложных 



 

биологических опытов и экспериментов, в том числе с использованием ана-

логовых и цифровых приборов и инструментов, владеть элементарными при-

емами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при рассматри-

вании биологических объектов; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабора-

торным оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями 

на уроке, во внеурочной деятельности; 

использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную 

литературу по биологии, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; 

создавать с помощью учителя собственные письменные и устные сооб-

щения, грамотно использовать понятийный аппарат биологии, по возможно-

сти, сопровождать выступление презентацией; 

владеть навыками работы с информацией биологического 

содержания, представленной в разной форме (в виде текста, табличных 

данных, схем, графиков, диаграмм, моделей, изображений), критического 

анализа информации и оценки ее достоверности с помощью учителя; осу-

ществлять отбор источников биологической информации в соответствии с за-

данным поисковым запросом с помощью учителя. 

6 КЛАСС: 

характеризовать с опорой на ключевые слова ботанику как биологиче-

скую науку, ее разделы и связи с другими науками и техникой; 

приводить примеры вклада отечественных (в том числе В.В. Докучаев, 

К.А. Тимирязев, С.Г. Навашин) и зарубежных (в том числе Р. Гук, М. Маль-

пиги) ученых в развитие наук о растениях с опорой на учебник и другие ис-

точники информации; 

владеть основами понятийного аппарата и научного языка биологии: 

использовать изученные термины, понятия, теории, законы и закономерности 

для объяснения наблюдаемых биологических объектов, явлений и процессов; 

ориентироваться в биологических понятиях и терминах и оперировать 

ими на базовом уровне (в том числе: ботаника, растительная клетка, расти-

тельная ткань, органы растения, система органов растения (корень, побег, 

почка, лист, видоизмененные органы, цветок, плод, семя), растительный ор-

ганизм, минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, размножение, раз-

витие) в соответствии с поставленной задачей и в контексте с визуальной 

опорой; 

описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на 

примере покрытосеменных или цветковых): поглощение воды и минеральное 

питание, фотосинтез, дыхание, транспорт веществ, рост, размножение, разви-

тие; 



 

связь строения вегетативных и генеративных органов растений с их 

функциями с опорой на алгоритм; различать и описывать живые и гербарные 

экземпляры растений по заданному плану, части растений по изображениям, 

схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам с помощью учителя; 

уметь описывать клетки, ткани, органы, системы органов и характери-

зовать важнейшие биологические процессы в организмах растений с опорой на 

план; 

сравнивать растительные ткани и органы растений между собой с по-

мощью учителя, с опорой на алгоритм; выполнять практические и лабора-

торные работы с помощью учителя по морфологии и физиологии растений, в 

том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и вре-

менными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием 

приборов и инструментов цифровой лаборатории; характеризовать с опорой на 

ключевые слова процессы жизнедеятельности растений: поглощение воды и 

минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы есте-

ственного и искусственного 

вегетативного размножения; 

семенное размножение (на примере покрытосеменных, или цвет-

ковых); 

выявлять с помощью учителя причинно-следственные связи между 

строением и функциями тканей и органов растений, строением и жизнедея-

тельностью растений; 

классифицировать с помощью учителя растения и их части по разным 

основаниям; иметь представление о роли растений в природе и жизни чело-

века; 

применять полученные знания для выращивания и размножения куль-

турных растений, овладеть приемами выращивания культурных растений; 

понимать способы получения биологических знаний; 

иметь опыт использования методов биологии с целью изучения живых 

объектов, биологических явлений и процессов: наблюдение, описание, про-

ведение несложных биологических опытов и экспериментов, в том числе с 

использованием аналоговых и цифровых приборов и инструментов; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабора-

торным оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями 

по выполнению лабораторных и практических работ на уроке и во внеурочной 

деятельности; 

иметь представление о связи знаний биологии со знаниями математики, 

физической географии, предметов гуманитарного цикла, различными видами 

искусства; 



 

создавать с помощью учителя письменные и устные сообщения, обобщая 

информацию из двух источников, грамотно используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии; 

владеть навыками работы с информацией биологического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, гра-

фиков, диаграмм, моделей, изображений), критического анализа информации и 

оценки ее достоверности с помощью учителя. 

7 КЛАСС: 

характеризовать с опорой на ключевые слова принципы классификации 

растений, основные систематические группы растений (водоросли, мхи, 

плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные или цветко-

вые); 

приводить примеры вклада отечественных (в том числе Г.Ф. Морозов, 

Н.И. Вавилов, И.В. Мичурин) и зарубежных (в том числе К. Линней, Л. Пастер) 

ученых в развитие наук о растениях, грибах, лишайниках, бактериях с опорой 

на учебник и другие источники информации; владеть основами понятийного 

аппарата и научного языка биологии: использовать изученные термины, по-

нятия, теории, законы и закономерности для объяснения наблюдаемых био-

логических объектов, явлений и процессов; 

ориентироваться в биологических понятиях и терминах и оперировать 

ими на базовом уровне (в том числе: ботаника, экология растений, царство, 

отдел, класс, семейство, род, вид, жизненная форма растений, среда обитания, 

растительное сообщество, высшие растения, низшие растения, споровые рас-

тения, семенные растения, водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, го-

лосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы, лишайники, бактерии) в со-

ответствии с поставленной задачей и в контексте с визуальной опорой; 

различать и описывать с помощью учителя живые и гербарные экзем-

пляры растений, части растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, 

рельефным таблицам; грибы по изображениям, схемам, муляжам; бактерии по 

изображениям; 

выявлять признаки классов в строении покрытосеменных или цветковых, 

признаки семейств двудольных и однодольных растений с опорой на ключевые 

слова, схемы; 

определять систематическое положение растительного организма (на 

примере покрытосеменных или цветковых) с помощью определительной кар-

точки; выполнять практические и лабораторные работы с помощью учителя по 

систематике растений, микологии и микробиологии, в том числе работы с 

микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными микропрепа-

ратами, исследовательские работы с использованием приборов и инструментов 



 

цифровой лаборатории; 

выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности рас-

тений, бактерий, грибов и лишайников с опорой на ключевые слова; 

проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, ли-

шайники, бактерии по заданному плану; 

делать выводы на основе сравнения с помощью учителя; описывать с 

опорой на справочный материал усложнение организации растений в ходе 

эволюции растительного мира на Земле; 

выявлять с помощью учителя черты приспособленности растений к 

среде обитания, значение экологических факторов для растений; 

характеризовать с опорой на план растительные сообщества, сезонные и 

поступательные изменения растительных сообществ, растительность (расти-

тельный покров) природных зон Земли; 

приводить примеры культурных растений и их значения в жизни чело-

века; 

понимать причины и иметь представление о мерах охраны 

растительного мира Земли; 

иметь представление о роли растений, грибов, лишайников, бактерий в 

природных сообществах, в хозяйственной деятельности человека и его по-

вседневной жизни; 

иметь представление о связи знаний биологии со знаниями математики, 

физической географии, предметов гуманитарного цикла, различными видами 

искусства и демонстрировать на конкретных примерах с помощью учителя; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, 

грибами, бактериями и лишайниками, описывать их; 

ставить простейшие биологические опыты и эксперименты с опорой на 

алгоритм учебных действий; соблюдать правила безопасного труда при работе 

с учебным и лабораторным оборудованием, химической посудой в соответ-

ствии с инструкциями по выполнению лабораторных и практических работ на 

уроке и во внеурочной деятельности; создавать с опорой на справочный ма-

териал письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный 

аппарат изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презента-

цией, созданной с помощью учителя; владеть навыками работы с информацией 

биологического содержания, представленной в разной форме (в виде текста, 

табличных данных, схем, графиков, диаграмм, моделей, изображений), кри-

тического анализа информации и оценки ее достоверности с помощью учителя. 

8 КЛАСС: 

характеризовать с опорой на план зоологию как биологическую науку, ее 

разделы и связь с другими науками и техникой; 



 

характеризовать с опорой на ключевые слова принципы классификации 

животных, вид, как основную систематическую категорию, основные систе-

матические группы животных (простейшие, кишечнополостные, плоские, 

круглые и кольчатые черви; членистоногие, моллюски, хордовые); 

приводить примеры вклада отечественных (в том числе А.О. Ковалев-

ский, А.Н. Северцов, К.И. Скрябин) и зарубежных (в том числе А. Левенгук, Ж. 

Кювье, Э. Геккель) ученых в развитие наук о животных с опорой на учебник и 

другие источники информации; владеть основами понятийного аппарата и 

научного языка биологии: использовать изученные термины, понятия, теории, 

законы и закономерности для объяснения наблюдаемых биологических объ-

ектов, явлений и процессов; 

ориентироваться в биологических понятиях и терминах и оперировать 

ими на базовом уровне (в том числе: зоология, экология животных, система-

тика, царство, тип, отряд, семейство, род, вид, животная клетка, животная 

ткань, орган животного, система органов животного, животный организм, пи-

тание, дыхание, рост, развитие, кровообращение, выделение, опора, движение, 

размножение, раздражимость, рефлекс, органы чувств, поведение, среда оби-

тания, природное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в 

контексте с визуальной опорой; иметь представление об общих признаках 

животных, уровнях организации животного организма: клетки, ткани, органы, 

системы органов, организм; уметь описывать клетки, ткани, органы, системы 

органов и характеризовать важнейшие биологические процессы в организмах 

животных, сравнивать животные ткани и органы животных между собой с 

опорой на план, ключевые слова; 

иметь представление о строении и процессах жизнедеятельности жи-

вотных изучаемых систематических групп: опору и движение, питание и пи-

щеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, регуляцию и поведение, 

рост, размножение и развитие; 

выявлять с помощью учителя причинно-следственные связи между 

строением, жизнедеятельностью и средой обитания животных изучаемых си-

стематических групп; 

различать и описывать с опорой на план животных изучаемых система-

тических групп, отдельные органы и системы органов по схемам, моделям, 

муляжам, рельефным таблицам; простейших - по изображениям; выявлять с 

опорой на алгоритм учебных действий характерные признаки классов члени-

стоногих и хордовых; 

отрядов насекомых и млекопитающих; выполнять практические и ла-

бораторные работы с помощью учителя по морфологии, анатомии, физиологии 

и поведению животных, в том числе работы с микроскопом с постоянными 



 

(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские ра-

боты с использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

сравнивать представителей отдельных систематических групп животных и 

делать выводы на основе сравнения с помощью учителя; классифицировать по 

предложенным основаниям животных на основании особенностей строения; 

описывать с опорой на справочный материал усложнение организации 

животных в ходе эволюции животного мира на Земле, эволюционного развития 

органического мира в его единстве с неживой природой; 

выявлять с опорой на алгоритм учебных действий черты приспособ-

ленности животных к среде обитания, значение для животных экологических 

факторов, в том числе антропогенного; выявлять с опорой на алгоритм учеб-

ных действий взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи питания; 

устанавливать после предварительного анализа взаимосвязи животных с рас-

тениями, грибами, лишайниками и бактериями в природных сообществах; 

иметь представление о животных природных зон Земли, основных за-

кономерностях распространения животных по планете; 

иметь представление о роли животных в природных сообществах; 

раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни чело-

века; роль промысловых животных в хозяйственной деятельности человека и 

его повседневной жизни, иметь представление о приемах ухода за домашними 

животными; 

понимать причины и иметь представление о мерах охраны животного 

мира Земли; иметь представление о связи знаний биологии со знаниями ма-

тематики, предметов естественнонаучного и гуманитарного цикла, различ-

ными видами искусства; 

понимать способы получения биологических знаний; иметь опыт ис-

пользования методов биологии с целью изучения живых объектов, биологи-

ческих явлений и процессов по алгоритму учебных действий: наблюдение, 

описание, проведение несложных биологических опытов и экспериментов, в 

том числе с использованием аналоговых и цифровых приборов и инструмен-

тов; соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабора-

торным оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями 

по выполнению лабораторных и практических работ на уроке и во внеурочной 

деятельности; 

создавать с опорой на справочный материал письменные и устные со-

общения, грамотно используя понятийный аппарат изучаемого раздела био-

логии, сопровождать выступление презентацией с учетом особенностей 

аудитории сверстников; 

владеть навыками работы с информацией биологического содержания, 



 

представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, гра-

фиков, диаграмм, моделей, изображений), критического анализа информации и 

оценки ее достоверности с помощью учителя. 

9 КЛАСС 

иметь представление о науках о человеке (анатомия, физиология, ме-

дицина, гигиена, экология человека, психология) и их связи с другими науками 

и техникой; 

объяснять с опорой на ключевые слова, план положение человека в си-

стеме органического мира, его происхождение; сходства и отличия человека от 

животных; приспособленность к различным экологическим факторам (чело-

веческие расы и адаптивные типы людей); родство человеческих рас, иметь 

представления о современной теории эволюции и основных свидетельствах 

эволюции; приводить примеры вклада отечественных (в том числе И.М. Се-

ченов, И.П. Павлов, И.И. Мечников, А.А. Ухтомский, П.К. Анохин) и зару-

бежных (в том числе У. Гарвей, К. Бернар, Л. Пастер, Ч. Дарвин) ученых в 

развитие представлений о происхождении, строении, жизнедеятельности, по-

ведении, экологии человека и животных с опорой на учебник и другие источ-

ники информации; ориентироваться в биологических понятиях и терминах и 

оперировать ими на базовом уровне (в том числе: цитология, анатомия чело-

века, физиология человека, гигиена человека, экология человека, клетка, ткань, 

орган, система органов, организм, питание, дыхание, кровообращение, обмен 

веществ и превращение энергии, движение, выделение, рост, развитие, пове-

дение, размножение, раздражимость, регуляция, внутренняя среда, иммунитет) 

в соответствии с поставленной задачей и в контексте с визуальной опорой; 

проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих при-

знаков организма человека, уровней его организации: клетки, ткани, органы, 

системы органов, организм; 

сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий клетки разных тка-

ней, групп тканей, органы, системы органов человека; процессы жизнедея-

тельности организма человека, делать выводы на основе сравнения; различать 

биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны), выявлять 

их роль в процессе обмена веществ и превращения энергии с опорой на опре-

деления; 

характеризовать с опорой на ключевые слова биологические процессы: 

обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транс-

порт веществ, движение, рост, регуляция функций, иммунитет, поведение, 

развитие, размножение человека; выявлять с помощью учителя причин-

но-следственные связи между строением клеток, органов, систем органов ор-

ганизма человека и их функциями; между строением, жизнедеятельностью и  
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