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Общие положения 

 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования ГБОУ СОШ пос. Восточный для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (вариант7), разработана в соответствии с Федеральной 

адаптированной образовательной программой основного общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утверждена приказом 

министерства просвещения РФ от 24.11.2022 №1025)  
2. По АООП ООО для обучающихся с ЗПР (вариант 7) могут получать образование 

обучающиеся, успешно освоившие варианты 7.1, 7.2 АООП НОО или освоившие 

Основную образовательную программу начального общего образования (далее - ООП 

НОО). 

3. Содержание АООП ООО представлено учебно-методической документацией (Учебный 

план, Календарный учебный график, Рабочие программы учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), иных компонентов, Рабочая программа воспитания, Календарный  
план воспитательной работы), определяющей единые для Российской Федерации базовые 
объем и содержание образования уровня основного общего образования, планируемые 
результаты освоения образовательной программы..  
3.Каждый вариант АООП ООО разработан с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей обучающихся конкретной нозологической 

группы, которой он адресован, и обеспечивает освоение содержания образования, 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АООП ООО обучающихся, 

имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной программой реабилитации, 

абилитации инвалида (далее - ИПРА) в части создания специальных условий получения 

образования и обеспечения психолого-педагогической помощи, в том числе психолого-

педагогической реабилитации и абилитации.  
4. ГБОУ СОШ пос. Восточный разработало адаптированную основную 

общеобразовательную программу основного общего образования (далее соответственно - 

АООП ООО) в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования (далее - ФГОС ООО) и ФАОП ООО. При этом 

содержание и планируемые результаты разработанной образовательной организацией 
АООП ООО не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов ФАОП 

ООО.  
5. При разработке ООП ООО ГБОУ СОШ пос. Восточный предусматривает 
непосредственное применение при реализации обязательной части АООП ООО  
федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература»,  
«Иностранный (английский) язык, «Математика», «Информатика», «История», 
«Обществознание», «География», «Физика», «Химия», «Биология», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 
«Технология», «Физическая культура». «Основы безопасности жизнедеятельности»"  
6. Каждый вариант АООП ООО включает три раздела: целевой, содержательный, 
организационный.  
7. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
реализации АООП ООО, а также способы определения достижения этих целей и 
результатов.  
8. Целевой раздел ФАОП ООО включает:  

 пояснительную записку;

 планируемые результаты освоения обучающимися ФАОП ООО;

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения ФАОП ООО
9. Содержательный раздел ФАОП ООО включает программы, ориентированные 
на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов:  

 рабочие программы учебных предметов;

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 
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 программу коррекционной работы;
 рабочую программу воспитания ГБОУ СОШ пос. Восточный.

10. Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых 
результатов освоения АООП ООО и разработаны на основе требований ФГОС ООО к 
результатам освоения программы основного общего образования.  
11. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит 
описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий обучающихся.  
12. Рабочая программа воспитания направлена на сохранение и укрепление традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, к которым относятся жизнь, достоинство, 

права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

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

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России.  
13. Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том 
числе укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение ими 
результатов освоения программы основного общего образования.  
14. Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 
деятельности, осуществляемой образовательной организацией совместно с семьей и 
другими институтами воспитания.  
15. Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к 
российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 
этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.  
16. Организационный раздел АООП ООО определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия 

реализации программы основного общего образования и включает: 

 учебный план;

 план внеурочной деятельности;

 календарный учебный график;
 календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 
образовательной организацией или в которых образовательная организация 
принимает участие в учебном году или периоде обучения.
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I. Целевой раздел АООП ООО для обучающихся с ЗПР (вариант 7) 

 

1.1.Пояснительная записка.  
АООП ООО для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7) является 

основным документом, определяющим содержание общего образования, а также 

регламентирующим образовательную деятельность организации в единстве урочной и 

внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС ООО соотношения обязательной 

части программы и части, формируемой участниками образовательных отношений.  
АООП ООО для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7) представляет 

собой образовательную программу, адаптированную для обучения, воспитания и 

социализации обучающихся с задержкой психического развития с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, особых образовательных 

потребностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  
АООП ООО для обучающихся с ЗПР предназначена для освоения обучающимися, успешно 
освоившими адаптированную основную общеобразовательную программу начального 

общего образования (АООП НОО) обучающихся с ЗПР (варианты 7.1 и 7.2) в соответствии с 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, и при этом нуждающихся в пролонгации специальных 
образовательных условий на уровне основного общего образования. 

 

1.1.1 Целями реализации ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР являются: 
организация учебного процесса для обучающихся с ЗПР с учетом целей, содержания и  
планируемых результатов основного общего образования, отраженных в ФГОС ООО; 

создание условий для становления и формирования личности обучающегося; 

организация деятельности педагогических работников образовательной организации по 

созданию индивидуальных программ и учебных планов для обучающихся с ЗПР. 

Достижение поставленных целей реализации ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР 

предусматривает решение следующих основных задач:  

 формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и 
здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 
овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 
умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к 
социальному самоопределению;
 обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых 
установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, 
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
 обеспечение преемственности начального общего, основного общего и среднего 
общего образования;
 достижение  планируемых  результатов  освоения  ФАОП  ООО  обучающимися  с

ЗПР; 
 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования;
 установление требований к воспитанию обучающихся с ЗПР как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного и 
социализирующего потенциала образовательной организации, инклюзивного подхода в

образовании, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 
сопровождения каждого обучающегося с ЗПР на уровне основного общего образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся с ЗПР, их интересов 
посредством включения их в деятельность клубов, секций, студий и кружков, 
включения в общественно полезную деятельность, в том числе с использованием
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возможностей образовательных организаций дополнительного образования;  

 организация творческих конкурсов, проектной и учебно-исследовательской 
деятельности;
 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной 
организации;
 включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды 
(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 
действия;
 организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 
профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогических работников, 
психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, 
организациями профессионального образования, центрами профессиональной работы;
 создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.

 

1.1.2 АООП 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 образования на 
родном языке из числа языков народов Российской Федерации и отражает механизмы 
реализации данного принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности;
 принцип учета ведущей деятельности обучающегося: ФАОП ООО обеспечивает 
конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 
механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная 
задача, учебные операции, контроль и самоконтроль);
 принцип индивидуализации обучения: ФАОП ООО предусматривает возможность 
и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучающихся с 
ЗПР с учетом мнения родителей (законных представителей) обучающегося;
 системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты 
обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на 
основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, 
формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
 принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся с ЗПР при построении образовательного процесса и 
определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
 принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики 
изучаемых учебных предметов;
 принцип интеграции обучения и воспитания: ФАОП ООО предусматривает связь 
урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса 
на достижение личностных результатов освоения образовательной программы;
 принцип здоровье сбережения: при организации образовательной деятельности не 
допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 
психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 
педагогических технологий. Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 
мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными 
правилами и нормами Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических 
требований.
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1.1.3.АООП ООО для обучающихся с ЗПР учитывает возрастные и психологические 

особенности обучающихся с задержкой психического развития.  
Общими для всех обучающихся с ЗПР являются трудности произвольной 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.  
       АООП ООО для обучающихся с ЗПР определяет, что обучающиеся с задержкой 

психического развития получают образование, соответствующее по итоговым достижениям 

к моменту завершения обучения, планируемым результатам основного общего образования 
нормативно развивающихся сверстников, и в те же сроки обучения (5-9 классы) при 

создании условий, учитывающих их особые образовательные потребности. При 
обоснованной необходимости для обучающихся с ЗПР, независимо от применяемых 

образовательных технологий, срок получения основного общего образования может быть 
увеличен, но не более, чем до шести лет.  

В этом случае обучение может быть организовано по индивидуальному учебному 
плану, разрабатываемому образовательной организацией самостоятельно, с учетом 

пролонгации года. Соответствующая корректировка вносится в рабочие программы 
учебных предметов, курсов, модулей.  

Для обучающихся с ЗПР необходим дифференцированный подход к отбору содержания 

программ учебных предметов с учетом особых образовательных потребностей и 
возможностей обучающегося. Объем знаний и умений по учебным предметам 

несущественно сокращается за счет устранения избыточных по отношению к основному 

содержанию требований.  
В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся с 

ЗПР могут разрабатываться индивидуальные учебные планы в пределах осваиваемой 
образовательной программы основного общего образования в порядке, установленном 

локальными нормативными актами образовательной организации <62>. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения АООП ООО.  
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 
задержкой психического развития ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР (вариант 7) 
соответствуют ФГОС ООО с учетом их особых образовательных потребностей.  
       При проектировании планируемых результатов реализуется индивидуально-
дифференцированный подход как один из ведущих в процессе образования обучающихся с 
ЗПР.  При проектировании планируемых предметных результатов по отдельным предметам 

необходимо учитывать особые образовательные потребности и возможности обучающихся с 
ЗПР.  
Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО дополняются 
результатами освоения ПКР:  
                 результатами достижения каждым обучающимся сформированности конкретных 
качеств личности с учетом социокультурных норм и правил, жизненных компетенций, 
способности к социальной адаптации в обществе, в том числе:  

 сформированность социально значимых личностных качеств, включая ценностно-
смысловые установки, отражающие гражданские позиции с учетом морально-
нравственных норм и правил;
 правосознание,   включая   готовность   к   соблюдению   прав   и   обязанностей
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гражданина Российской Федерации; социальные компетенции, включая способность к 
осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, значимость расширения 

социальных контактов, развития межличностных отношений при соблюдении социальных 

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

 сформированность мотивации к качественному образованию и целенаправленной 
познавательной деятельности;
 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
 способность повышать уровень своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей;
 формирование умений продуктивной коммуникации со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в ходе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения 

и их последствия; формулировать и оценивать риски, формировать опыт, уметь находить 
позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий 
успеха;
 способность обучающихся с ЗПР к осознанию своих дефицитов (в речевом, 

двигательном, коммуникативном, волевом развитии) и проявление стремления к их 
преодолению;
 способность к саморазвитию и личностному самоопределению, умение ставить 

достижимые цели и строить реальные жизненные планы.
Значимым личностным результатом освоения ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР, 
отражающим результаты освоения коррекционных курсов и Программы воспитания, 

является сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 
решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных 

отношений обучающихся с ЗПР в различных средах, обеспечивающих адаптацию 
обучающегося с ЗПР к изменяющимся условиям социальной и природной среды; 



2. результатами овладения универсальными учебными действиями, в том числе:  
 самостоятельным мотивированным определением цели образования, задач 
собственной учебной и познавательной деятельности;
 планированием путей достижения целей, выбора наиболее эффективных способов 
решения учебных, познавательных и задач, а также задач социальной практики;
 самостоятельным соотнесением собственных действий с планируемыми 
результатами, осуществлением самоконтроля и самооценки собственной деятельности и 
деятельности других обучающихся в процессе достижения результата, определением 
способов действий в рамках предложенных условий и требований; принятием решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
корректированием собственных действий с учетом изменяющейся ситуации; оцениванием 
правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей ее решения;
 планированием и регуляцией собственной деятельности;
 умением использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и 
систематизации информации из одного или нескольких источников с учетом 
поставленных целей, для решения учебных и познавательных задач;
 умением определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, осуществлять логическое рассуждение, 
делать умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии), формулировать 
выводы;
 созданием, применением и преобразованием знаков и символов, моделей и схем
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для решения учебных и познавательных задач;  

 организацией учебного сотрудничества и совместной деятельности с педагогическим 

работником и сверстниками; осуществлением учебной и внеурочной деятельности 

индивидуально и в группе;  

 соблюдением речевого этикета, в том числе реализация требований к культуре 
общения с учетом коммуникативной ситуации и речевых партнеров;
 использованием речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
 активным участием в диалоге (полилоге) при инициировании собственных 
высказываний, аргументации и доказательстве собственного мнения;
 самостоятельным разрешением конфликтных ситуаций на основе согласования 
позиций и учета интересов; формулированием, аргументацией и отстаиванием 
собственного мнения;
 распознаванием невербальных средств общения, умением прогнозировать 
возможные конфликтные ситуации, смягчая конфликты;
 владением устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
 использованием информационно-коммуникационных технологий;
 экологическим мышлением, его применением в познавательной, коммуникативной, 
социальной практике и профессиональной ориентации;

 

3. достижениями планируемых предметных результатов образования и результатов 
коррекционно-развивающих курсов по Программе коррекционной работы, в том числе:  

 освоением в ходе изучения учебных предметов умений, специфических для данной 

предметной области, видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях;  
 формированием и развитием научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами;  
 освоением междисциплинарных учебных программ: "Формирование универсальных 

учебных действий", "Формирование ИКТ-компетентности обучающихся", "Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности"; учебных программ по предметам учебного 

плана;  
 применением различных способов поиска (в справочных источниках и в сети Интернет), 

обработки и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами, в том числе при подготовке презентаций для устных ответов (например, 

выступлений). 

 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО. 
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными 
функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения 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 соответствии с АООП ООО для 

обучающихся с ЗПР создаются специальные условия, обусловленные особыми 
образовательными потребностями обучающихся с ЗПР и спецификой нарушения. Данные 

условия могут включать:  

 особую форму организации текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных
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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 самостоятельном применении;
 гибкость подхода к выбору формы и вида диагностического инструментария и 
контрольно-измерительных материалов с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей обучающегося с ЗПР;
 большую вариативность оценочных процедур, методов оценки и состава 
инструментария оценивания, позволяющую определить образовательный результат 
каждого обучающегося с ЗПР;
 адаптацию инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (в частности, упрощение формулировок 
по грамматическому и семантическому оформлению, особое построение инструкции, 
отражающей этапность выполнения задания);
 отслеживание действий обучающегося с ЗПР для оценки понимания им 
инструкции и, при необходимости, ее уточнение;
 увеличение времени на выполнение заданий;
 возможность организации короткого перерыва при нарастании в поведении 
обучающегося проявлений утомления, истощения.

Объем и содержание рекомендуемых специальных условий проведения диагностических 

мероприятий определяется психолого-педагогическим консилиумом образовательной 

организации и вносится в специальный раздел индивидуального образовательного 

маршрута, доводится до сведения педагогических работников, родителей (законных 

представителей), администрации в соответствии с установленными правилами 

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

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 
как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 
внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 
муниципального, регионального и федерального уровней; оценка результатов 
деятельности педагогических работников как основа аттестационных процедур;
 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 
аккредитационных процедур.

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 
требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися АООП ООО для обучающихся 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 федерального уровней. 
 

11 



 В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 
системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 
достижений.  
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности 

обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых 
выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.  
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 
обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 
представлению и интерпретации результатов измерений.  
Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

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

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, 

выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного 

материала.  
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через:  
                 оценку предметных и метапредметных результатов;  
                 использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики  
индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки;      

использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 
процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования;  
                использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 
друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том 
числе исследовательских) и творческих работ;  
               использование форм работы, обеспечивающих возможность включения 
обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 
взаимооценка);  
              использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в 
том числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) 
технологий.  
Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку достижения  
планируемых результатов освоения образовательной программы, которые устанавливаются 
требованиями ФГОС ООО.  
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 
образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  
Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в 

образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной организации, 

ближайшего социального окружения, Российской Федерации, общественно-полезной 

деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный 

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

смысловых установках обучающихся, формируемых средствами учебных предметов.  
Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается 
использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных.  
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 
результатов освоения ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР, которые 
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отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 
учебных действий, а также систему междисциплинарных (межпредметных) понятий.  
Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения программ 
учебных предметов и внеурочной деятельности. 

 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является овладение:  

 познавательными универсальными учебными действиями (замещение, моделирование, 

кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы 

решения задач);  

 коммуникативными универсальными учебными действиями (приобретение умения 
учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 
взаимодействие с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать 
информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности, учитывать 
разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать 

вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 
партнером);
 регулятивными универсальными учебными действиями (способность принимать и 
сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и 
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить 
новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, 
осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания).

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и 

периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением педагогического совета 

образовательной организации. Инструментарий строится на межпредметной основе и может 

включать диагностические материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий. 
Оценка формирования сферы жизненной (социальной) компетенции может проходить на 
основе метода экспертных оценок. 
Рекомендуемые формы оценки: 
                    для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпредметной 
основе с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 
                   для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с 
письменной (компьютеризованной) частью; 
                 для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и 
познавательных универсальных учебных действий - экспертная оценка процесса и 

результатов выполнения групповых и (или) индивидуальных учебных проектов. 
              Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не 

менее чем один раз в два года. Оценка достижения метапредметных результатов 

обучающегося с ЗПР должна быть направлена, прежде всего, на получение информации об 

индивидуальном прогрессе обучающегося в достижении образовательных результатов. 

Важно также обеспечить индивидуализацию этапности освоения метапредметных 

результатов в связи с особенностями 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 самостоятельном освоении содержания избранных 

областей знаний и (или) видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую и другие). 
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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 стихотворного произведения, 
инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и других;  
     материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;      
отчетные материалы по социальному проекту.  
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 
проекта разрабатываются образовательной организацией 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 рассматриваемой проблемой 
или темой использовать имеющиеся знания и способы действий;  
        сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение 
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; 

использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор 
конструктивных стратегий в трудных ситуациях;  
        сформированность коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно 
изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 
ответить на вопросы.  
     Предметные результаты освоения АООП ООО для обучающихся с ЗПР (вариант 7) с 
учетом специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные 

предметы, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 
учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также 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-

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

с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а 

также компетентностей, релевантных соответствующим направлениям функциональной 

грамотности, с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.  
           Для оценки предметных результатов используются критерии: знание и понимание, 
применение, функциональность.  
Обобщенный критерий "знание и понимание" включает знание и понимание роли изучаемой 
области знания и (или) вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание 
терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов.  
          Обобщенный критерий "применение" включает:  
          использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 
сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий 
и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 
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             использование специфических для предмета способов действий и видов 
деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 

преобразованию при решении учебных задач или проблем, в том числе в ходе поисковой 

деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности.  
Обобщенный критерий "функциональность" включает осознанное использование 

приобретенных знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, 
различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а 

также сочетанием когнитивных операций.  
    Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности 
обучающихся применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в реальной 
жизни.  
Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе 
процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля.  
            Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в приложении 
к рабочим программам предметов.  
         Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 
включает:  
          список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 
способов оценки (например, текущая (тематическая), устно (письменно), практика);  
          требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 
необходимости - с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры);  
график контрольных мероприятий.  
      Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с 
целью оценки готовности к обучению на уровне основного общего образования.  
           Стартовая диагностика проводится в начале 5 класса (первого года обучения на 
уровне основного общего образования) и выступает как основа (точка отсчета) для оценки 

динамики образовательных достижений обучающихся с ЗПР.  
 Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных 

предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 
знаково-символическими средствами, логическими операциями.  
   Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки 

готовности к изучению отдельных предметов. Результаты стартовой диагностики являются 

основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса.  
              Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 
продвижения обучающегося 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 проблем в обучении.  
 Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 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, индивидуальные и 
групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с 

учетом особенностей учебного предмета.  
        Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 
процесса.  
        Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 
тематических планируемых результатов по учебному предмету. 
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Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 

      стартовая диагностика; 

      оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

      оценка уровня функциональной грамотности;  
      оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника,  
осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа 

посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим 
работником обучающимся.  
   Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 
педагогического совета образовательной организации. Результаты внутреннего мониторинга 

являются основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса 
и его индивидуализации и (или) для повышения квалификации педагогического работника. 
 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 
АООП ООО для обучающихся с ЗПР должна предусматривать оценку достижения 
обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения ПКР. 
 

Оценка достижений по Программе коррекционной работы имеет дифференцированный 
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 показателей развития 
познавательной, эмоциональной, регуляторной, личностной, коммуникативной и речевой 
сфер, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-
познавательную деятельность и социальную адаптацию, при переходе на уровень 
основного общего образования (стартовая диагностика в начале обучения в пятом классе), 
а также не реже одного раза в полугодие;
 систематическое осуществление психолого-педагогических наблюдений в учебной 
и внеурочной деятельности;
 проведение мониторинга социальной ситуации и условий семейного воспитания 
(проводится в начале обучения в пятом классе, а также не реже одного раза в полугодие);
 изучение мнения о социокультурном развитии обучающихся педагогических 
работников и родителей (законных представителей) (проводится при переходе на уровень 
основного общего образования, а также не реже одного раза в полугодие).

Изучение достижения каждым обучающимся с ЗПР планируемых результатов ПКР 

проводится педагогическими работниками, в том числе учителями-дефектологами, 
педагогами-психологами, учителями-логопедами, социальными педагогами, учителями-

предметниками, классными руководителями. 
Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР ПКР, в том числе расширения сферы 

жизненной компетенции, используется метод экспертной оценки, который представляет 

собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов) и 

родителей обучающегося. Данная процедура осуществляется на заседаниях психолого-

педагогического консилиума и объединяет всех участников образовательного процесса, 

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

выносятся на итоговую оценку. 
Решение о достижении обучающимися планируемых результатов ПКР принимает 
психолого-педагогический консилиум образовательной организации на основе анализа 

материалов комплексного изучения каждого обучающегося, разрабатывает рекомендации 
для дальнейшего обучения. 
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II. Содержательный раздел ФАОП ООО для обучающихсяс задержкой психического 

развития (вариант 7) 
 
 
         При реализации АООП ООО (вариант 7) используются федеральные рабочие 
программы учебных предметов Русский язык», «Литература», « Иностранный (английский) 
язык, «Математика», «Информатика», «История», «Обществознание»,  «География», 
«Физика», «Химия», «Биология», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России», «Технология», «Физическая культура». 
«Основы безопасности жизнедеятельности».  
Тексты федеральных рабочих программ по учебным предметам находятся на сайте Единого 
содержания общего образования в разделе Рабочие программы. Ознакомиться с их 

содержанием можно пройдя по ссылке https://edsoo.ru/rabochie-programmy/       
При разработке учителями рабочих программ используется сервис «конструктор 
образовательных программ» https://edsoo.ru/konstruktor-rabochih-programm/     
Программы по отдельным предметам могут быть адаптированы с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся, их возможностей и ограничений, 
обусловленных двигательными нарушениями обучающихся.  
Для разработки рабочих программ по учебным предметам АООП ООО ОВЗ в качестве 

ориентира рекомендуется использовать рабочие программы по учебным предметам 
примерных адаптированных основных образовательных программ основного общего 

образования обучающихся с ОВЗ https://fgosreestr.ru/oop     
Рабочие программы учебных предметов размещены на сайте школы. Приложения к рабочим 
программам содержат критерии и нормы оценивания по предметам и графики контрольных 
мероприятий. 

 

2.1.1.Рабочая программа по учебному предмету "Русский язык".  
Программа по русскому языку включает пояснительную записку, содержание обучения, 
планируемые результаты освоения программы по русскому языку.  
 Цель и задачи преподавания русского языка обучающимся с ЗПР максимально 
приближены к задачам, поставленным ФГОС ООО, и учитывают специфические 
особенности учеников. Курс русского языка направлен на решение следующих задач, 
обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 
деятельностного подходов к обучению родному языку обучающихся с ЗПР на уровне 

основного общего образования:  
• воспитание у обучающихся с ЗПР гражданственности и патриотизма, 

сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 
воспитание интереса и любви к русскому языку;  

• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию;  
• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 
языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом 

этикете;  
• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 
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             общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 
извлекать и преобразовывать необходимую информацию.  
       Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают 
дополнительные коррекционные задачи учебного предмета «Русский язык», направленные 
на социально-эмоциональное развитие, развитие мыслительной и речевой деятельности, 
стимулирование познавательной активности, повышение коммуникативной компетентности 
в разных социальных условиях.  
Обучающиеся с ЗПР в силу своих индивидуальных психофизических особенностей не всегда 

могут освоить программный материал по русскому языку в соответствии с требованиями 

основной образовательной программы, адресованной нормотипичным учащимся, так как 

испытывают затруднения при чтении, не могут выделить главное в информации, 

затрудняются при анализе, сравнении, обобщении, систематизации, обладают неустойчивым 

вниманием, обладают бедным словарным запасом. Обучающиеся работают на уровне 

репродуктивного восприятия, основой при обучении является пассивное механическое 

запоминание изучаемого материала. Таким обучающимся с трудом даются отдельные 

приемы умственной деятельности, овладение интеллектуальными умениями. Процесс 

обучения подростков с ЗПР носит коррекционно-развивающий характер, что выражается в 

использовании заданий, направленных на коррекцию имеющихся у них недостатков и 

опирается на субъективный опыт обучающихся, связь изучаемого материала с реальной 

жизнью.  
Учитывая компенсаторные возможности и личностные особенности учащихся с ЗПР, в 6 

классе не изучаются следующие темы: разряды имен прилагательных, числительных и 

местоимений; переходные и, непереходные глаголы; употребление форм одних наклонений 

глаголов в значении других. В ознакомительном плане проходятся такие темы, как 

склонение количественных числительных, степени сравнения имен прилагательных 

разноспрягаемые глаголы. При этом тщательнее отрабатываются разделы, связанные с 

изучением склонения наиболее употребительных числительных (от 5 до 20), использованием 

степеней сравнения имен прилагательных в практических описаниях, а также все, что 

связано с орфографической грамотностью: ь на конце и в середине числительных; 

правописание гласных в падежных окончаниях числительных, обозначающих даты; дефис в 

местоимениях перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и после приставки кое-; частицы не и 

ни в местоимениях.  
Одна из особенностей устной и письменной речи школьников с ЗПР в 7 классе состоит в 

крайне ограниченном употреблении причастий и деепричастий. Изучение этих форм глагола 

вызывает у них трудности. Поэтому наибольшие изменения программы 7 класса связаны с 

темами «Причастие» и «Деепричастие». Ознакомительно изучаются такие темы, как 

причастие – особая форма глагола (общее значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль); склонение полных причастий и правописание гласных в падежных 

окончаниях; не с причастием; одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и в 

прилагательных, образованных от глагола. Одна буква н в кратких причастиях; деепричастие 

– особая форма глагола (общее значение, морфологические признаки, синтаксическая роль); 

непроизводные и производные предлоги.  
В практическом плане (без терминологии) изучаются: образование действительных и 
страдательных причастий, правописание гласных в суффиксах причастий; степени сравнения 

наречий; формообразующие, отрицательные и модальные частицы; различение на письме 
частиц не и ни.  
В 8 классе значительное количество времени выделяется на изучение наиболее трудных, но 
важных для формирования пунктуационной грамотности тем, таких, как словосочетание 

(умение выписывать из предложения словосочетания, видеть связь между словами); 
двусоставные предложения (большое внимание уделяется разбору, по членам предложения, 

умению находить основу предложения с простым и составным сказуемым); 
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предложения с однородными, членами (наиважнейшая тема в курсе 8 класса); предложения с 
обращениями, вводными словами и приложениями; прямая и косвенная речь.  
Особое, внимание уделяется темам: «Однородные члены предложения. Запятая между 

однородными членами», «Обобщающие слова в предложениях с однородными членами. 

Двоеточие и тире при обобщающих словах», «Обращения и вводные слова. Знаки препинания», 

«Знаки препинания в предложениях с прямой речью». Их изучение предваряется практическими 

упражнениями в конструировании предложений с простыми и составными сказуемыми, 

предложений с опущенной связкой между подлежащим и сказуемым; в их правильном 

интонировании; в использовании местоимений и наречий в роли обобщающего слова 

однородных членов предложения.  
Ознакомительно изучаются виды обстоятельств; сравнительный оборот, знаки препинания при 
сравнительном обороте; тире между подлежащим и сказуемым.  
Виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными 

потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании образования 

по предмету «Русский язык»  
Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР на уроках русского языка определяется их 

особыми образовательными потребностями. Необходимо усилить виды деятельности, 

специфичные для обучающихся с ЗПР: опора на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; 

использование дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, схемы, опорные таблицы). 

Для развития умения делать выводы обучающимися с ЗПР необходимо использовать опорные 

слова и клише. Необходимо обучать подростков составлению тезисов и конспектов. При 

закреплении изученных тем полезно использовать такие виды деятельности как моделирование 

ситуаций социального взаимодействия, обсуждение новостной информации в СМИ, подготовка 

сообщения на заданную тему с поиском необходимой информации, коллективные проектные 

работы.  
Тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО. При работе над лексикой, 

в том числе научной терминологией курса (раскрытие значений новых слов, уточнение или 

расширение значений уже известных лексических единиц) необходимо включение слова в 

контекст. Каждое новое слово закрепляется в речевой практике обучающихся. Обязательна 

визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для актуализации 

терминологии.  
Включение обучающихся во внешние процедуры оценки достижений по предмету "Русский 

язык", в том числе всероссийские проверочные работы и другие подобные мероприятия, 
проводится только по желанию самих обучающихся и их родителей (законных представителей). 
  

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане  
           В  соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский 

язык и литература» и является обязательным для изучения. Содержание учебного предмета 

«Русский язык», представленное в Примерной рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, 

Примерной основной образовательной программе основного общего образования, Примерной 

адаптированной основной образовательной программе основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития.  

      В пределах одного класса последовательность изучения тем, представленных в содержании 

каждого класса, может варьироваться. 
 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

5 КЛАСС 
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Общие сведения о языке 

Богатство и выразительность русского языка. 
Лингвистика как наука о языке

3
. 

Основные разделы лингвистики.  
Повторение и систематизация изученного в начальных классах. 

Язык и речь  
Язык и речь. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог.  
Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), их особенности.  
Создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, чтения 
научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы.  
Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе с изменением лица 
рассказчика.  
Участие в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе жизненных 
наблюдений.  
Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 

Сочинение с опорой на сюжетную картину.  
Сочинения различных видов с опорой на жизненный и читательский опыт, сюжетную картину 
(в том числе сочинения-миниатюры).  
Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: ознакомительное, поисковое. 

Текст 

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

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем  
С абзацев, способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств 
выразительности (в рамках изученного).  

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прослушанного текста и прочитанного 
самостоятельно.  
Изложение содержания текста с изменением лица рассказчика.  
Информационная переработка текста: простой план текста и по совместно составленному 
сложному плану текста. 

Функциональные разновидности языка  
Общее представление о функциональных разновидностях языка (о разговорной речи, 
функциональных стилях, языке художественной литературы). 

СИСТЕМА ЯЗЫКА  
Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Фонетика и графика как разделы лингвистики. 

Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука. 

Система гласных звуков. 

Система согласных звуков. 
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Здесь и далее курсивом обозначены темы, изучение которых проводится в ознакомительном плане. Педагог 
самостоятельно определяет объем изучаемого материала.

 
 



 
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 согласных. 

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.  
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 
контексту, с помощью толкового словаря).  
Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. Тематические 

группы слов. Обозначение родовых и видовых понятий.  
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы.  
Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов, антонимов, 
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 гласных и согласных в слове. 

Роль окончаний в словах. 

Морфемный разбор слов.  
Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи. Правописание 
корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми  
гласными (в рамках изученного).  
Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в 
рамках изученного).  
Правописание ё — о после шипящих в корне слова. 

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

Правописание ы — и после ц. 

Морфология. Культура речи. Орфография 
Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова.  
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском 

языке. Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение,  
морфологические признаки и синтаксические функции имени существительного. Роль имени 
существительного в речи. 

Лексико-грамматические разряды имён существительных по значению,  
имена существительные собственные и нарицательные; имена существительные 
одушевлённые и неодушевлённые.  
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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 разбор имён существительных.  
Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы словоизменения имён 
существительных.  
Правописание собственных имён существительных.  
Правописание ь на конце имён существительных после шипящих. 

Правописание безударных окончаний имён существительных. Правописание о — е (ё) после 

шипящих и ц в суффиксах и окончаниях 
имён существительных.  
Правописание суффиксов -чик- — -щик-; -ек- — -ик- (-чик-) имён существительных.  
Правописание корней с чередованием а // о: -лаг- — -лож-; -раст- — -ращ- — -рос-; -гар- 

— -гор-, -зар- — -зор-; -клан- — -клон-, -скак- — -скоч-. 

Слитное и раздельное написание не с именами существительными. Имя 

прилагательное  
Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические 
признаки и синтаксические функции имени прилагательного. Роль имени прилагательного в 
речи.  
Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции. 

Склонение имён прилагательных. 

Морфологический разбор имени прилагательного.  
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.  
Слитное и раздельное написание не с именами 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 (неопределённая форма глагола) и его грамматические свойства. Основа 
инфинитива, основа настоящего (будущего простого) времени глагола.  
Спряжение глагола.  
Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в рамках 
изученного).  
Правописание корней с чередованием е // и: -бер- — -бир-, -блест- — - блист-, -дер- — -
дир-, -жег- — -жиг-, -мер- — -мир-, -пер- — -пир-, -стел-  
— -стил-, -тер- — -тир-. 

Время глагола.  
Правописание мягкого знака в глаголах во 2-м лице единственного числа.  
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 глаголами. 

Морфологический разбор глагола.  
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Синтаксис. Культура речи. Пунктуация  
Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.  
Словосочетание и его признаки. Словосочетание: главное и зависимое слова в 
словосочетании.  
Средства связи слов в словосочетании. Синтаксический разбор словосочетания.  
Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания  
- эмоциональной окраске. Смысловые и интонационные особенности 
повествовательных, вопросительных, побудительных; восклицательных и 

невосклицательных предложений.  
Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения, разделения 
(повторение).  
Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и морфологические 

средства его выражения: именем существительным или местоимением в именительном 

падеже, сочетанием имени существительного в форме именительного падежа с 

существительным или местоимением в форме творительного падежа с предлогом; 

сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с существительным в 

форме родительного падежа.  
Сказуемое и морфологические средства его выражения: глаголом, именем существительным, 
именем прилагательным.  
Тире между подлежащим и сказуемым. 

Предложения распространённые и нераспространённые.  
Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, обстоятельство.  
Определение и типичные средства его выражения. Дополнение (прямое  
- косвенное) и типичные средства его выражения. Обстоятельство, типичные средства 

его выражения, виды обстоятельств по значению (времени, места, образа действия, цели, 

причины, меры и степени, условия, уступки).  
Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения, их роль в речи. 

Особенности интонации предложений с однородными членами. Предложения с 

однородными членами (без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но.  
Предложения с обобщающим словом при однородных членах. Двоеточие после 
обобщающего слова.  
Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и средства его выражения.  
Синтаксический разбор простого и простого осложнённого предложений.  
Синтаксический анализ простого и простого осложнённого предложений.  
Пунктуационное оформление предложений, осложнённых однородными членами, 
связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но. 

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной  
- союзной связью. Предложения сложносочинённые и сложноподчинённые (общее 
представление, практическое усвоение).  

Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, связанных 
бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да.  
Предложения с прямой речью.  
Пунктуационное оформление предложений с прямой речью. Диалог.  
Пунктуационное оформление диалога на письме. Пунктуация 
как раздел лингвистики. 

6 КЛАСС 

Общие сведения о языке  
Русский язык – государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 
общения.  
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Понятие о литературном языке. 

Повторение и систематизация изученного в 5 классе. 

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  
С 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 разновидности языка Официально-деловой стиль. Заявление. Расписка. 
Научный стиль.  
Словарная статья. Научное сообщение. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Лексикология. Культура речи  
Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и 
заимствованные слова.  
Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к активному и пассивному запасу: 
неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы).  
Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: общеупотребительная лексика 
и лексика ограниченного употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы, 
жаргонизмы).  
Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокая и сниженная 
лексика.  
Лексический анализ слов. 

Фразеологизмы. Их признаки и значение.  
Употребление лексических средств в соответствии с ситуацией общения.  
Эпитеты, метафоры, олицетворения. 

Лексические словари. 

Словообразование. Культура речи. Орфография. 

Повторение изученного по морфемике в 5 классе. 

Формообразующие и словообразующие морфемы. 

Производящая основа.  
Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, суффиксальный, 
приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в 

другую). 

Морфемный и словообразовательный разбор слов. 

Правописание сложных и сложносокращённых слов.  
Нормы правописания корня -кас- — -кос- с чередованием а // о, гласных в приставках пре- и 
при-. 

Морфология. Культура речи. Орфография.  
Имя существительное  
Повторение сведений об имени существительном, полученных в 5 классе:  
(правописание суффиксов -чик- — -щик-; -ек- — -ик- (-чик-) имён существительных;  
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правописание корней с чередованием а // о: -лаг- — -лож-;  
-раст- — -ращ- — -рос-; -гар- — -гор-, -зар- — -зор-; 

слитное и раздельное написание не с именами существительными; 

Имена существительные общего рода.  
Имена существительные, имеющие форму только единственного или только 
множественного числа.  
Типы склонения имён существительных. Разносклоняемые имена существительные. 

Несклоняемые имена существительные.  
Правописание гласных в суффиксах -ек, -ик; буквы о и е после шипящих ц в суффиксах -ок 

(-ек), -онк, -онок). Особенности словообразования.  
Нормы произношения имён существительных, нормы постановки ударения (в рамках 
изученного).  
Нормы словоизменения имён существительных.  
Нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами. 

Морфологический разбор имени существительного.  
Имя прилагательное 

Повторение сведений об имени прилагательном, полученных в 5 классе.  
Качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные.  
Степени сравнения качественных имён прилагательных. 

Словообразование имён прилагательных. 

Морфологический разбор имени прилагательного.  
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 числительного. 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. 

Склонение количественных и порядковых имён числительных. 

Правильное образование форм имён числительных. 

Правильное употребление собирательных имён числительных. 

Употребление имён числительных в научных текстах, деловой речи.  
Морфологический разбор имени числительного.  
Нормы правописания имён числительных: написание ь в именах числительных; написание 
двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных; нормы 
правописания окончаний числительных.  
Местоимение  
Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции местоимений.  
Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные,  
относительные, указательные, притяжательные, неопределённые, отрицательные, 
определительные.  
Склонение местоимений. 

Словообразование местоимений. Роль местоимений в речи. Употребление местоимений в 

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

в соответствии со смыслом предшествующего текста (устранение двусмысленности, 

неточности); притяжательные и указательные местоимения как средства связи предложений 

в тексте.  
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Морфологический разбор местоимения.  
Нормы правописания местоимений: правописание местоимений с не и ни; слитное, 
раздельное и дефисное написание местоимений.  
Глагол 

Повторение сведений о глаголе, полученных в 5 классе:  
(правописание гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), - ива(ть). 

Переходные и непереходные глаголы.  
Разноспрягаемые глаголы.  
Безличные глаголы. Употребление безличных глаголов. Изъявительное, условное и 
повелительное наклонения глагола.  
Нормы ударения в глагольных формах (в рамках изученного). 

Нормы словоизменения глаголов. 

Видо-временная соотнесённость глагольных форм в тексте. 

Морфологический разбор глагола.  
Использование ь как показателя грамматической формы в повелительном наклонении 
глагола. 

7 КЛАСС 

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, обмен мнениями, запрос информации, сообщение 
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. 

Способы и средства связи предложений в тексте (обобщение).  
Языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), 
словообразовательные, лексические (обобщение).  
Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности. Рассуждение как 
функционально-смысловой тип речи.  
Структурные особенности текста-рассуждения. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем  
1. абзацев, способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых 
средств выразительности (в рамках изученного). 

 

Функциональные разновидности языка  
Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, функциональные 
стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык художественной 
литературы.  
Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности.  
Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка, интервью). Употребление языковых 
средств выразительности в текстах  
публицистического стиля.  
Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 
Инструкция. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Морфология. Культура речи 

Морфология как раздел науки о языке (обобщение).  
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Причастие 

Повторение изученного о глаголе в 5-6 классах.  
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 страдательных причастий. Склонение причастий. 

Причастие в составе словосочетаний. Причастный оборот. 

Морфологический разбор причастия.  
Употребление причастия в речи. Созвучные причастия и имена прилагательные (висящий — 

висячий, горящий — горячий). Употребление причастий с суффиксом -ся. Согласование 
причастий в словосочетаниях типа прич. + сущ.  
Ударение в некоторых формах причастий.  
Правописание падежных окончаний причастий. Правописание гласных в суффиксах 

причастий. Правописание н и нн в суффиксах причастий и отглагольных имён 

прилагательных. Правописание окончаний причастий. Слитное и раздельное написание не с 

причастиями. 

Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом.  
Деепричастие 

Повторение изученного о глаголе в 5-6 классах.  
Деепричастия как особая группа слов. Признаки глагола и наречия в деепричастии. 
Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи.  
Деепричастия совершенного и несовершенного вида.  
Деепричастие в составе словосочетаний. Деепричастный оборот.  
Морфологический разбор деепричастия. 

Постановка ударения в деепричастиях.  
Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и раздельное написание не с 
деепричастиями.  
Правильное построение предложений с одиночными деепричастиями и деепричастными 
оборотами.  
Знаки препинания в предложениях с одиночным 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 разбор наречия. 

Нормы постановки ударения в наречиях, 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 

Общее представление о словах категории состояния в системе частей  
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. 
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Морфологический разбор предлогов.  
Употребление предлогов в речи в соответствии с их значением и стилистическими 
особенностями.  
Нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами. Правильное 

использование предлогов из — с, в — на. Правильное образование предложно-падежных 

форм с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки, наперерез. 

Правописание производных предлогов.  
Союз  
Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных членов предложения и 

частей сложного предложения.  
Разряды союзов по строению: простые и составные. Правописание составных союзов. 
Разряды союзов по значению: сочинительные и подчинительные. Одиночные, двойные и 

повторяющиеся сочинительные союзы.  
Морфологический разбор союзов.  
Роль союзов в тексте. Употребление союзов в речи в соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями. Использование союзов как средства связи предложений и 
частей текста. 

Правописание союзов.  
Знаки препинания в сложных союзных предложениях. Знаки препинания в предложениях с 

союзом и, связывающим однородные члены и части сложного предложения.  
Частица  
Частица как служебная часть речи. Формообразующие и 

смысловые частицы.  
Разряды частиц по значению и употреблению: отрицательные, модальные.  
Роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте,образовании форм 

глагола. Употребление частиц в предложении и тексте в соответствии с их значением и 

стилистической окраской. Интонационные особенности предложений с частицами. 

Морфологический разбор частиц.  
Смысловые различия частиц не и ни. Использование частиц не и ни в письменной речи. 

Различение приставки не- и частицы не. Слитное и раздельное написание не с разными 

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

написание частиц -то, - таки, -ка.  
Междометия и звукоподражательные слова Междометия 
как особая группа слов.  
Разряды междометий по значению (выражающие чувства, побуждающие к действию, 
этикетные междометия); междометия производные и непроизводные.  
Морфологический анализ междометий.  
Использование междометий и звукоподражательных слов в разговорной и художественной 
речи как средства создания экспрессии.  
Интонационное и пунктуационное выделение междометий и звукоподражательных слов в 
предложении. 

8 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Русский язык в кругу других славянских языков. 

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах. 

Язык и речь 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; 

выступление с научным сообщением. 

Диалог. 

Текст 

Текст и его основные признаки.  
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Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 
рассуждение).  
Информационная переработка текста: извлечение информации из различных источников; 
использование лингвистических словарей; тезисы, конспект. 
Функциональные разновидности языка Официально-деловой стиль. Сфера употребления, 
функции, языковые 

особенности.  
Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, 
характеристика).  
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. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА  
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 разбор словосочетаний. 

Грамматическая синонимия словосочетаний. 

Нормы построения словосочетаний.  
Предложение  
Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационная 
законченность, грамматическая оформленность.  
Виды предложений по цели высказывания (повествовательные,  
вопросительные, побудительные) и по эмоциональной окраске (восклицательные, 
невосклицательные). Их интонационные и смысловые особенности.  
Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных предложениях.  
Средства оформления предложения в устной и письменной речи (интонация, логическое 
ударение, знаки препинания).  
Виды предложений по количеству грамматических основ (простые, сложные).  
Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, односоставные).  
Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространённые, 
нераспространённые).  
Предложения полные и неполные.  
Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение в устной речи 
интонации неполного предложения.  
Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений со словами 

да, нет. 
Нормы построения простого предложения, использования инверсии.  
Двусоставное предложение  
Главные члены предложения 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. 
Способы выражения подлежащего.  
Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное именное) и способы 
его выражения.  
Тире между подлежащим и сказуемым.  
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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 предложения. Определения согласованные и 
несогласованные.  
Приложение как особый вид определения. 

Дополнение как второстепенный член предложения. 

Дополнения прямые и косвенные.  
Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды обстоятельств (места, 
времени, причины, цели, образа действия, меры и степени, условия, уступки).  
Односоставные предложения  
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 синонимия 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, связанными 
попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либo... либo, ни... ни, тo... 

тo).  
Нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими словами при 
однородных членах.  
Нормы постановки знаков препинания в простом 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  
● 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 степени 
уверенности, различных чувств, источника сообщения, порядка мыслей и их связи, способа 
оформления мыслей).  
Вставные конструкции. Синонимия вводных 

конструкций. 
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Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями,  
вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными), 
междометиями.  
Нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными 
конструкциями, обращениями и междометиями. 

9 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Роль русского языка в Российской Федерации. Русский язык в современном мире.  
Повторение и систематизация изученного в 5-8 классах. 

Язык и речь  
Речь устная и письменная, монологическая и 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, грамматических, 
стилистических, орфографических, пунктуационных) русского литературного языка в 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний.  
Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной литературой. 

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 разновидности языка  
Функциональные разновидности современного русского языка: разговорная речь; 
функциональные стили: научный (научно-учебный), публицистический, официально-

деловой; язык художественной литературы (повторение, обобщение).  
Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, 
задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля. Тезисы, конспект, 

реферат, рецензия.  
Язык художественной литературы и его отличие 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 др.). 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Сложное предложение 
Понятие о сложном предложении (повторение).  
Классификация сложных предложений.  
Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения.  
Сложносочинённое предложение 

Понятие о сложносочинённом предложении, его строении.  
Виды сложносочинённых предложений. Средства связи частей сложносочинённого 
предложения.  
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Интонационные особенности сложносочинённых 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 разбор сложносочинённых предложений.  
Сложноподчинённое предложение  
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 предложений и простых предложений с 
обособленными членами.  
Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчинённые предложения с 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 

степени 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 построении сложноподчинённых предложений.  
Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Однородное, 
неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей.  
Нормы постановки знаков препинания в сложноподчинённых предложениях.  
Синтаксический и пунктуационный разбор сложноподчинённого предложения.  
Бессоюзное сложное предложение 

Понятие о бессоюзном сложном предложении.  
Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Виды 

бессоюзных сложных предложений. Употребление бессоюзных сложных предложений в 
речи. Грамматическая синонимия бессоюзных сложных предложений и союзных сложных 

предложений.  
Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в 
бессоюзном сложном предложении.  
Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения. 
Двоеточие в бессоюзном сложном предложении.  
Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, условия и 
следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложном предложении.  
Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения.  
Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной 

связи 
Типы сложных предложений с разными видами связи.  
Синтаксический и пунктуационный разбор сложных предложений с разными видами 
союзной и бессоюзной связи.  
Прямая и косвенная речь  
Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. 

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание.  
 

32 



Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; нормы постановки знаков 

препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании.  
Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике правописания. 
 
             ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

овладение языковой культурой как средством познания мира; 
                     понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 
ценностей русского народа;  
понимание определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 
способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного 

образования;  
               осознание эстетической ценности русского языка;  
               уважительное отношение к родному языку, гордость за него потребность сохранить 
чистоту русского языка как явление национальной культуры;  
               формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности;  
              стремление к речевому самосовершенствованию;  
              формирование умений продуктивной коммуникации со сверстниками и взрослыми в 
ходе образовательной деятельности;  
             умение различать учебные ситуации, в которых обучающийся может действовать 
самостоятельно, и ситуации, где следует воспользоваться справочной информацией или 
другими вспомогательными средствами;  
            умение ориентироваться в требованиях и правилах проведения промежуточной и 
итоговой аттестации;  
           способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

    Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  
            выявлять   и   характеризовать   существенные   признаки   различных языковых 

явлений (грамматических категорий, морфологического состава и т.п.);  
           устанавливать причинно-следственные связи при применении правил русского языка;  
           владеть смысловым чтением; использовать смысловое чтение для извлечения и 
обобщения информации из одного или нескольких источников с учетом поставленных 

целей;  
         применять и создавать схемы для решения учебных задач при овладении предметом;  
         пользоваться словарями и другими поисковыми системами.  
Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями 

                 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей  
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  
              организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками;  
            оценивать  качество  своего  вклада  в  общий  продукт  (например,  при написании 

коллективного сочинения, изложения);  
          соблюдать в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические нормы современного русского литературного языка; 
соблюдать основные правила орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 
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           оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; находить 
грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты;  
          выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами.  
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

                    самостоятельно определять цели своего обучения русскому языку,  
ставить и формулировать для себя новые задачи в процессе его усвоения;  
                  использовать родной язык как средство получения знаний по другим  
учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 
явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);  
                владеть основами самооценки при выполнении учебных заданий по русскому 
языку;  
               осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата;  
               понимать причины, по которым не был достигнут ожидаемый результат 
деятельности, находить позитивное в произошедшей ситуации (за диктант тройка, зато не 
было ошибок в написании безударных гласных);  
              регулировать способ выражения эмоций;  
             осознанно относиться к другому человеку и его мнению;                 
признавать свое и чужое право на ошибку. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Результаты по годам обучения формулируются по принципу добавления новых результатов 

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

 

5 КЛАСС 

Общие сведения о языке  
Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры с 
направляющей помощью педагога.  
Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи (звук, морфема, 
слово, словосочетание, предложение) при необходимости с использованием смысловой 
опоры. 

Язык и речь  
Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и монологом, 

учитывать особенности видов речевой деятельности при решении практико-

ориентированных учебных задач и в повседневной жизни. 

Создавать устные монологические высказывания по вопросному плану объёмом не менее 5 
предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и 
научно-популярной литературы

4
. Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках 

изученного) и диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 2 
реплик.  
Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным – 
научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов 
речи.  
Владеть различными видами чтения: ознакомительным, поисковым. Устно пересказывать 
прочитанный или прослушанный текст объёмом не  
менее 90 слов.  
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Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных 

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

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

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

письменной форме содержание исходного текста (для подробного изложения объём 

исходного текста должен  

составлять не менее 90 слов; для сжатого изложения – не менее 100 слов).  
Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, 
темой и коммуникативным замыслом с использованием речевого клише.  
Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во 

время списывания текста объёмом 80-90 слов; словарного диктанта объёмом 10-15 слов; 

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

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

года обучения орфограммы (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 предложений и 

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

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

(устного и письменного).  
Проводить смысловой анализ текста с направляющей помощью педагога, его 

композиционных особенностей, определять количество микротем и абзацев.  
Характеризовать текст с использованием алгоритма последовательности действий с точки 
зрения его соответствия основным признакам (наличие темы, главной мысли, 
грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности); с точки 
зрения его принадлежности к функ-ционально-смысловому типу речи.  
Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально-смысловых 

типов речи, функциональных разновидностей языка в практике создания текста (в рамках 

изученного). Распознавать с использованием опорной схемы.  
Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике его создания по 
вопросному плану.  
Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский опыт по 
вопросному плану; тексты с опорой на сюжетную картину (в том числе сочинения-

миниатюры объёмом 3 и более предложений; сочинения объёмом не менее 60 слов по 
развёрнутому плану).  
Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку восстановленного 
текста с опорой на образец.  
Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочитанного научно-

учебного, художественного и научно-популярного текстов: составлять план (простой) с 

целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; 

передавать содержание текста; извлекать информацию 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/созданные другими обучающимися  
тексты с целью совершенствования их содержания (проверка фактического материала, 
начальный логический анализ текста – целостность, связность, информативность). 
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Функциональные разновидности языка  
Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных стилей, 
языка художественной литературы. 

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

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.  
Орфография  
Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные орфограммы 
при проведении орфографического анализа слова.  
Распознавать изученные 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, паронимов).  
Морфемика. Орфография  
Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка. Распознавать 
морфемы в слове (корень, приставку, суффикс,  
окончание), выделять основу слова. 

Проводить морфемный разбор слов по алгоритму.  
Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных видов (при 
решении практико-ориентированных учебных задач) и практике правописания 
неизменяемых приставок и приставок на -з (-с); ы — и после приставок; корней с 
безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными (в рамках 
изученного); корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в 
рамках изученного); ё — о после шипящих в корне слова; ы — и после ц.  
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 
морфологический разбор по алгоритму имён прилагательных, глаголов.  
Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов (при 
решении практико-ориентированных учебных задач) и в речевой практике.  
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Имя существительное  
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

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/неупотребления ь на конце имён 

существительных после шипящих; слитное и раздельное написание не  
с именами существительными; правописание собственных имён существительных.  
Имя прилагательное  
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 
функции имени прилагательного по смысловой опоре; объяснять его роль в речи; различать 

полную и краткую формы имён прилагательных.  
Проводить частичный морфологический разбор по алгоритму имён прилагательных (в 
рамках изученного).  
Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки в них 
ударения (в рамках изученного).  
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 написания не с именами прилагательными.  
Глагол  
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 
функции глагола по смысловой опоре; объяснять его роль в словосочетании и предложении, 
а также в речи.  
Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные.  
Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой формы) глагола, выделять 
его основу; выделять основу настоящего (будущего простого) времени глагола.  
Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы.  
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;  
● 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); проводить 

синтаксический разбор словосочетаний и простых предложений; проводить 

пунктуационный анализ простых осложнённых и сложных предложений (в рамках 

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

анализа различных видов и в речевой практике.  
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Распознавать при необходимости с визуальной поддержкой словосочетания по 

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

неосложнённые предложения; простые предложения, осложнённые однородными членами, 

включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, обращением; 

распознавать предложения по цели высказывания (повествовательные, побудительные,  
вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные), 

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

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

второстепенные члены предложения, морфологические средства выражения подлежащего 

(именем существительным или местоимением в именительном падеже, сочетанием имени 

существительного в форме именительного падежа с существительным или местоимением в 

форме творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в форме 

именительного падежа с существительным в форме родительного падежа) и сказуемого 

(глаголом, именем существительным, именем прилагательным), морфологические средства 

выражения второстепенных членов предложения (в рамках изученного).  
Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между подлежащим и 
сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с однородными членами, 
связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в 
значении и), да (в значении но); с обобщающим словом при однородных членах при 
необходимости с визуальной поддержкой; с обращением при необходимости с визуальной 
поддержкой; в предложениях с прямой речью при необходимости с визуальной поддержкой; 
в сложных предложениях, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и союзами и, 
но, а, однако, зато, да; оформлять на письме диалог по образцу. 

 

6 КЛАСС 

Общие сведения о языке  
Характеризовать функции русского языка как государственного языка Российской 
Федерации и языка межнационального общения, приводить примеры с направляющей 

помощью педагога использования русского языка как государственного языка Российской 
Федерации и как языка межнационального общения (в рамках изученного).  
Иметь представление о русском литературном языке. 

 

Язык и речь  
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 предложений на 
основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и доступной для 
понимания научно-популярной литературы  
(монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение); выступать с 
сообщением на лингвистическую тему с опорой на презентацию, развернутый план.  
Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) объёмом не менее 4 
реплик.  
Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным – 

научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов 
речи.  
Владеть различными видами чтения: ознакомительным, изучающим, поисковым.  
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 художественных 

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

и письменно формулировать тему и главную мысль текста после предварительного анализа, 

вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в устной и  

письменной форме содержание прочитанных научно-учебных и художественных текстов  
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различных функционально-смысловых типов речи с опорой на план(для подробного 

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

изложения – не менее 140-150 слов).  
Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; пользоваться 
словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую речь с точки 

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; использовать толковые 
словари. Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка, в том числе во время списывания текста объёмом 90-100 слов; словарного диктанта 
объёмом 15-20 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 90-100 слов, составленного 

с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в 
течение второго года обучения орфограммы (не более 16), пунктограммы (не более 3-4) и 

слова (не более 7) с непроверяемыми написаниями); соблюдать в устной речи и на письме 

правила речевого этикета. 

Текст  
Анализировать текст текста с направляющей помощью педагога с точки зрения его 
соответствия основным признакам; с точки зрения его принадлежности к функционально-
смысловому типу речи.  
Характеризовать тексты с использованием алгоритма последовательности действий 

различных функционально-смысловых типов речи; характеризовать особенности описания 

как типа речи (описание внешности человека, помещения, природы, местности, действий).  
Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе  
притяжательные и указательные местоимения, видо-временную соотнесённость глагольных 
форм текста 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 педагога.  
Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на план 

(повествование, описание внешности человека, помещения, природы, местности, действий) с 

опорой на жизненный и читательский опыт; произведение искусства (в том числе сочинения-

миниатюры объёмом 4 и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 90 слов 

с учётом функциональной разновидности и жанра сочинения, характера темы). 

   Владеть навыками информационной переработки текста: составлять план прочитанного 

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

дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; 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 научно-  
учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде 
текста.Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного 
русского литературного языка. 

Функциональные разновидности языка  
Характеризовать особенности с использованием алгоритма последовательности действий 

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

составлению словарной статьи и научного сообщения; анализировать тексты разных 

функциональных разновидностей языка и жанров (рассказ; заявление, расписка; словарная 

статья, научное сообщение).  
Применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении языкового 
анализа различных видов и в речевой практике.  
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СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Лексикология. Культура речи  
Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и заимствованные 
слова; различать слова с точки зрения их принадлежности к активному или пассивному 
запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы архаизмы); различать слова с точки 

зрения сферы их употребления: общеупотребительные слова и слова ограниченной сферы 
употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы); определять 
стилистическую окраску слова.  
Распознавать с опорой на образец эпитеты, метафоры, олицетворения;  
понимать их основное коммуникативное назначение в художественном тексте и 

использовать в речи с целью повышения её богатства и выразительности.  
Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять после предварительного анализа их 
значения; характеризовать ситуацию употреб-ления фразеологизма.  
Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; пользоваться 
словарями иностранных слов, устаревших слов;  
оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления; использовать толковые словари. 

 

Словообразование. Культура речи. Орфография  
Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; выделять 
производящую основу.  
Определять способы словообразования с направляющей помощью педагога (приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной 

части речи в другую); проводить морфемный и словообразовательный разбор слов с опорой 

на алгоритм; применять знания по морфемике и словообразованию при выполнении 

языкового анализа различных видов.  
Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных. Распознавать изученные 
орфограммы; проводить орфографический  
анализ слов по алгоритму учебных действий; применять знания по орфографии в практике 
правописания.  
Соблюдать нормы правописания сложных и сложносокращённых слов; нормы правописания 
корня -кас- — -кос- с чередованием а // о, гласных в приставках пре- и при- по визуальной 

опоре. 

Морфология. Культура речи. Орфография Имя 

существительное  
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 изученного), 

словоизменения имён существительных.  
Имя прилагательное  
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.  
Имя числительное  
Распознавать числительные; определять с опорой на алгоритм общее грамматическое 
значение имени числительного; различать по визуальной опоре разряды имён числительных 
по значению, по строению.  
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Уметь склонять числительные и характеризовать особенности склонения, словообразования 

и синтаксических функций числительных; характеризовать роль имён числительных в речи, 
особенности употребления в научных текстах, деловой речи.  
Правильно употреблять собирательные имена числительные; соблюдать нормы 

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

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

нормы правописания окончаний числительных с направляющей помощью педагога.  
Местоимение  
Распознавать местоимения; определять с опорой на алгоритм общее грамматическое 

значение; различать разряды местоимений; уметь склонять местоимения по смысловой 
опоре; характеризовать особенности их склонения, словообразования, синтаксических 

функций, роли в речи.  
Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского речевого 
этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом 
предшествующего текста (устранение  
двусмысленности, неточности); соблюдать нормы правописания местоимений с не и ни, 
слитного, раздельного и дефисного написания местоимений по визуальной опоре.  
Глагол  
Соблюдать нормы правописания гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть) 
по смысловой опоре.  
Распознавать переходные и непереходные глаголы; разноспрягаемые глаголы; определять с 
опорой на алгоритм наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, условном и 

повелительном наклонении; различать безличные и личные глаголы.  
Соблюдать нормы правописания ь в формах глагола повелительного наклонения.  
Проводить морфологический разбор по алгоритму имён прилагательных, имён 
числительных, местоимений, глаголов; применять знания по морфологии при выполнении 
языкового анализа различных видов и в речевой практике.  
Проводить фонетический разбор слов; использовать знания по фонетике и графике в 
практике произношения и правописания слов.  
Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять 
знания по орфографии в практике правописания.  
Проводить синтаксический разбор при необходимости с визуальной поддержкой 

словосочетаний, синтаксический разбор при необходимости с визуальной поддержкой 

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

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

 

7 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о языке как развивающемся явлении.  
Осознавать взаимосвязь языка, культуры и истории народа (приводить примеры). 

 

Язык и речь  
Создавать устные монологические высказывания с опорой на план, опорные слова объёмом 

не менее 7 предложений на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-

учебной, художественной и научно-по-пулярной литературы (монолог-описание, монолог-

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

презентацию, развёрнутый план.  
Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе 
жизненных наблюдений объёмом не менее 4 реплик.  
Владеть различными видами диалога: диалог – запрос информации, диалог – сообщение 
информации.  
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Владеть различными видами аудирования (выборочное, детальное) публицистических 
текстов различных функционально-смысловых типов речи.  
Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим.  
Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмом не менее 110 слов.  
Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов 

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

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

по предварительному совместному анализу; формулировать вопросы по содержанию текста 

и отвечать на них; подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме 

по плану, перечню вопросов содержание прослушанных публицистических текстов (для 

подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 170 слов; для 

сжатого и выборочного изложения – не менее 190 слов).  
Осуществлять адекватный выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в 

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

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

учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего содержащего не 

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

соблюдать на письме правила речевого этикета. 

 

Текст  
Анализировать с направляющей помощью педагога текст с точки зрения его соответствия 
основным признакам; выявлять его структуру, особенности абзацного членения, языковые 

средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные, 
лексические.  
Проводить по предварительному совместному анализу смысловой анализ текста, его 
композиционных особенностей, определять количество микротем и абзацев.  
Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и частей текста.  
Создавать с опорой на план, опорные слова тексты различных функционально-смысловых 

типов речи с опорой на жизненный и читательский опыт; на произведения искусства (в том 
числе сочинения-миниатюры объёмом 5 и более предложений; сочинения объёмом от 60 

слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы).  
Владеть умениями информационной переработки текста после предварительного анализа: 

составлять план прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) с 

целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; 

выделять главную и второстепенную информацию в тексте; передавать содержание текста с 

изменением лица рассказчика; использовать способы информационной переработки 

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

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

Характеризовать  с  направляющей  помощью  педагога  особенности публицистического  
стиля  (в том  числе  сферу  употребления,  функции),  
употребления языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля, 
нормы построения текстов публицистического стиля, особенности жанров (интервью, 
репортаж, заметка).  
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 орфографический 
анализ слов; применять знания по орфографии в практике правописания.  
Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении языкового анализа 
различных видов и в практике правописания.  
Объяснять по предварительному совместному анализу значения фразеологизмов, пословиц и 
поговорок, афоризмов, крылатых слов (на основе изученного), в том числе с использованием 

фразеологических словарей русского языка.  
Распознавать по визуальной опоре метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; 

понимать их коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи 
как средство выразительности.  
Характеризовать с опорой на алгоритм слово с точки зрения сферы его употребления, 

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

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

проводить их морфологический разбор: определять общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, синтаксические функции.  
Причастие  
Характеризовать причастия как особую группу слов. Определять с направляющей помощью 

педагога признаки глагола и имени прилагательного в причастии.  
Распознавать с опорой на образец причастия настоящего и прошедшего времени, 
действительные и страдательные причастия. Различать и характеризовать с опорой на 

образец полные и краткие формы страдательных причастий. Склонять причастия.  
Проводить по алгоритму учебных действий морфологический разбор причастий, применять 
это умение в речевой практике.  
Составлять по смысловой опоре словосочетания с причастием в роли зависимого слова. 
Конструировать по смысловой опоре причастные обороты. Определять роль причастия в 
предложении.  
Уместно использовать причастия в речи. Различать созвучные причастия  
С имена  прилагательные  (висящий  —  висячий,  горящий  —  горячий).  

Правильно употреблять причастия с суффиксом -ся. Правильно устанавливать 
согласование в словосочетаниях типа прич. + сущ.  
Правильно ставить ударение в некоторых формах причастий. Применять по визуальной 
опоре правила правописания падежных  
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окончаний и суффиксов причастий; н и нн в причастиях и отглагольных именах 

прилагательных; написания гласной перед суффиксом -вш-действительных причастий 

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

написания не с причастиями.  
Правильно расставлять по алгоритму учебных действий знаки препинания в предложениях с 
причастным оборотом.  
Деепричастие  
Характеризовать деепричастия как особую группу слов. Определять с направляющей 

помощью педагога признаки глагола и наречия в деепричастии.  
Распознавать с опорой на образец деепричастия совершенного и несовершенного вида.  
Проводить по алгоритму учебных действий морфологический разбор деепричастий, 
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 деепричастий; 
правила слитного и раздельного написания не с деепричастиями.  
Правильно по смысловой опоре строить предложения с одиночными деепричастиями и 
деепричастными оборотами.  
Правильно по алгоритму учебных действий расставлять знаки препинания в предложениях с 
одиночным деепричастием и деепричастным оборотом.  
Наречие 

Распознавать с опорой на образец наречия в речи. Определять общее грамматическое 

значение наречий; различать разряды наречий по значению; характеризовать особенности 
словообразования наречий, их синтаксических свойств, роли в речи.  
Проводить по алгоритму учебных действий морфологический разбор наречий, применять 
это умение в речевой практике.  
Соблюдать нормы образования 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 стилистическими 
особенностями; соблюдать по визуальной опоре нормы правописания производных 
предлогов.  
Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами, 
предлогов из — с, в — на в составе словосочетаний; правила правописания по смысловой 
опоре производных предлогов.  
Проводить морфологический разбор предлогов, применять это умение при выполнении 
языкового анализа различных видов и в речевой практике.  
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Союз  
Характеризовать союз как служебную часть речи; различать с опорой на образец разряды 

союзов по значению, по строению; объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средств 

связи однородных членов предложения 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 разбор союзов, применять это умение в речевой практике.  
Частица 

Характеризовать частицу как служебную часть речи; различать разряды частиц по 
значению, по составу; объяснять роль частиц в передаче различных оттенков значения в 

слове и тексте, в образовании форм глагола; понимать интонационные особенности 
предложений с частицами.  
Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением  
и стилистической окраской; соблюдать по визуальной опоре нормы правописания частиц.  

Проводить морфологический разбор 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 разбор междометий; применять это умение в речевой 
практике.  
Соблюдать с опорой на схему пунктуационные нормы оформления предложений с 
междометиями. 

 

8 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков. 

Язык и речь  
Создавать устные монологические 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 публицистической литературы 

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

сообщением с использованием презентации, плана.  
Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе 
жизненных наблюдений (объём не менее 5 реплик).  
Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным – 
научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-
смысловых типов речи.  
Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 
поисковым.  
Устно пересказывать с опорой на план, опорные слова прочитанный или прослушанный 
текст объёмом не менее 130 слов.  
Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не 
менее 270 слов: подробно, сжато и выборочно с опорой на план, опорные слова передавать в 

устной и письменной форме содержание прослушанных и прочитанных научно-  
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учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи (для подробного изложения объём исходного текста должен 
составлять не менее 220 слов; для сжатого и выборочного изложения – не менее 250 слов).  
Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, 
темой и коммуникативным замыслом с использованием речевого клише.  
Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в 

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

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

учётом ранее изученных правил содержащего не более 24 орфограмм, 10 пунктограмм и не 

более 10 слов с непроверяемыми написаниями); понимать особенности использования 

мимики и жестов в разговорной речи; объяснять национальную обусловленность норм 

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

 

Текст  
Анализировать по смысловой опоре текст с точки зрения его соответствия основным 

признакам: наличия темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и 

относительной законченности; указывать по визуальной опоре способы и средства связи 

предложений в тексте; анализировать текст с точки зрения его принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи; анализировать языковые средства 

выразительности в тексте (фонетические, словообразовательные, лексические, 

морфологические).  
Распознавать с направляющей помощью педагога тексты разных функционально-смысловых 

типов речи; анализировать с опорой на алгоритм тексты разных функциональных 
разновидностей языка и жанров; применять эти знания при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике.  
Создавать по плану, опорным словам тексты различных функционально-смысловых типов 

речи с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на произведения 

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

объёмом от 80 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы).  
Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, конспект; 

извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей 

и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности.  
Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Представлять содержание 
прослушанного или прочитанного научно-  
учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде 
текста.  
Редактировать 

 
тексты: 

 
собственные/созданные 

 
другими 



 
обучающимися тексты с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставлять 
исходный и отредактированный тексты. 

 

Функциональные разновидности языка  
Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, объяснительная 

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 предложений в тексте.  
Создавать тексты с опорой на образец официально-делового стиля (заявление, 
объяснительная записка, автобиография, характеристика), публицистических жанров; 
оформлять деловые бумаги с опорой на образец.  
Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 
целью, темой и коммуникативным замыслом. 

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 
Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики.  
Распознавать словосочетание и предложение как 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. 

 

Предложение  
Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения в 
устной и письменной речи; различать функции знаков препинания.  
Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, характеризовать 

с опорой на алгоритм их интонационные и смысловые особенности, языковые формы 

выражения побуждения в побудительных предложениях; использовать в текстах 

публицистического стиля риторическое восклицание, вопросно-ответную форму 

изложения.  
Распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать с опорой на 

визуализацию способы выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения. 

Применять нормы построения простого предложения, использования инверсии; применять 

нормы согласования сказуемого с подлежащим, в том числе выраженным словосочетанием, 

сложносокращёнными словами, словами большинство – меньшинство, количественными 

сочетаниями. Применять с опорой на алгоритм нормы постановки тире между подлежащим 

и сказуемым. 
Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, предложения 
полные и неполные (понимать особенности употребления неполных предложений в 

диалогической речи, соблюдения в устной речи интонации неполного предложения).  
Различать с опорой на визуализацию виды второстепенных членов предложения 
(согласованные и несогласованные определения, приложение как особый вид определения; 

прямые и косвенные дополнения, виды обстоятельств).  
Распознавать с направляющей помощью педагога односоставные предложения, их 

грамматические признаки, морфологические средства выражения главных членов;  
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различать виды односоставных предложений (назывное предложение, определённо-личное 

предложение, неопределённо-личное предложение, обощённо-личное предложение, безличное 

предложение); характеризовать с направляющей помощью педагога грамматические 

различия односоставных предложений и двусоставных неполных предложений; выявлять с 

опорой на алгоритм синтаксическую синонимию односоставных и двусоставных 

предложений; понимать особенности употребления односоставных предложений в речи; 

характеризовать грамматические, интонационные и пунктуационные особенности 

предложений со словами да, нет.  
Характеризовать с использованием визуальной опоры признаки однородных членов 

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

неоднородные определения; находить обобщающие слова при однородных членах; понимать 
особенности употребления в речи сочетаний однородных членов разных типов.  
Применять нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными 

союзами не только… но и, как… так и. 
Применять при необходимости с визуальной поддержкой  
нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными 

попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либo... либo, ни... ни, тo... 

тo); нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающим словом при 

однородных членах при необходимости с визуальной поддержкой.  
Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предложения с 

неоднородными определениями; простые предложения, осложнённые однородными 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  
приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и 

присоединительных конструкций. Применять 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; нормы постановки 

знаков препинания в предложениях с вводными и вставными конструкциями, обращениями 

и междометиями.  
Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и вставные 

конструкции; понимать особенности употребления предложений с вводными словами, 

вводными предложениями и вставными конструкциями, обращениями и междометиями в 

речи, понимать их функции; выявлять синонимию членов предложения и вводных слов, 

словосочетаний и предложений.  
Применять нормы построения предложений с вводными словами и  
предложениями, вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и 
нераспространёнными), междометиями.  
Распознавать при необходимости с визуальной поддержкой сложные предложения, 
конструкции с чужой речью (в рамках изученного).  
Проводить с опорой на алгоритм синтаксический разбор словосочетаний, синтаксический и 
пунктуационный разбор предложений; применять знания по синтаксису и пунктуации при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

 

9 КЛАСС 

Общие сведения о языке  
Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; понимать 
внутренние и внешние функции русского языка и уметь рассказать о них. 

 

48 

 



Язык и речь  
Создавать с использованием речевого клише устные монологические высказывания объёмом 

не менее 80 слов на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, 
художественной и научно-популярной литературы: монолог-сообщение, монолог-описание, 

монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступать с научным сообщением.  
Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию, обмен 

мнениями, запрос информации, сообщение информации) на бытовые, научно-учебные (в том 

числе лингвистические) темы (объём не менее 6 реплик).  
Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным – 

научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи.  
Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 
поисковым.  
Устно пересказывать с опорой на план, опорные слова прочитанный или прослушанный 
текст объёмом не менее 150 слов.  
Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в  
соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом.  
Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в 

том числе во время списывания текста объёмом 120-130 слов; словарного 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 комментировать 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, рассуждение-
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 письменной форме.  
Создавать с использованием речевого клише тексты с опорой на жизненный и читательский 

опыт; на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 7 и более 

предложений или объёмом не менее 5-6 предложений сложной структуры, 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 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 научно-  
учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде 
текста.  
Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и 

прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи после 

предварительного анализа (для подробного изложения объём исходного текста должен 

составлять не менее 250 слов; для сжатого и выборочного изложения – не менее 280 слов).  
Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 
совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный 
логический анализ текста – целостность, связность,  
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информативность). 

 

Функциональные разновидности языка  
Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, 

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

языка художественной литературы; особенности сочетания элементов разговорной речи и 

разных функциональных стилей в художественном произведении.  
Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать особенности их 

сочетания в пределах одного текста; понимать особенности употребления языковых 
средств выразительности в текстах, принадлежащих к различным функционально-

смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка.  
Использовать с помощью визуальной опоры при создании собственного текста нормы 

построения текстов, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, 
функциональным разновидностям языка, нормы составления тезисов, конспекта, написания 

реферата.  
Составлять с опорой на образец тезисы, конспект, писать рецензию, реферат.  
Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 
направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; исправлять речевые недостатки, редактировать текст.  
Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении с 
другими функциональными разновидностями языка. Распознавать с использованием 

опорной схемы метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение. 

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Сложносочинённое предложение 

Выявлять основные средства синтаксической связи между частями 

сложного предложения.  
Распознавать при необходимости с опорой на алгоритм сложные предложения с разными 
видами связи, бессоюзные и союзные предложения (сложносочинённые и 
сложноподчинённые).  
Характеризовать при необходимости по смысловой опоре сложносочинённое предложение, 
его строение, смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного 
предложения.  
Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения, 
интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными типами 
смысловых отношений между частями.  
Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в речи.  
Понимать основные нормы построения сложносочинённого предложения.  
Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых предложений и простых 
предложений с однородными членами; использовать соответствующие конструкции в речи.  
Проводить при необходимости с опорой на алгоритм синтаксический и пунктуационный 
разбор сложносочинённых предложений.  
Применять нормы постановки знаков препинания в сложносочинённых предложениях.  
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.  
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Выявлять с использованием опорной схемы сложноподчинённые  
предложения с несколькими придаточными, сложноподчинённые предложения с 

придаточной частью определительной, изъяснительной и обстоятельственной (места, 
времени, причины, образа действия, меры и степени, сравнения, условия, уступки, 

следствия, цели).  
Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей.  
Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых предложений и 
простых предложений с обособленными членами; использовать соответствующие 

конструкции в речи.  
Понимать основные нормы построения сложноподчинённого предложения, особенности 
употребления сложноподчинённых предложений в речи.  
Проводить синтаксический и пунктуационный разбор сложноподчинённых предложений.  
Применять при необходимости с опорой на образец нормы построения сложноподчинённых 
предложений и постановки знаков препинания в них.  
Бессоюзное сложное предложение  
Характеризовать при необходимости с опорой на образец смысловые отношения между 
частями бессоюзного сложного предложения, интонационное и пунктуационное выражение 
этих отношений.  
Понимать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного 
предложения, особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи.  
Проводить синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзных сложных предложений.  
Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных 

предложений и союзных сложных предложений, использовать соответствующие 
конструкции в речи; применять нормы постановки знаков препинания в бессоюзных 

сложных предложениях.  
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 высказывание.  
Применять правила построения предложений с прямой и косвенной речью, при 
цитировании. 
 
 

2.1. 2. Рабочая программа по учебному предмету "Литература".  
Предмет «литература» направлен на получение обучающимися с ЗПР знаний о содержании, 

смыслах, языке произведений словесного творчества, освоение общекультурных навыков 

чтения, восприятия и понимания литературных произведений, выражения себя в слове. 

Предмет имеет интегративный характер: изучение направлено на образование, воспитание и 

развитие подростка при особом внимании к его социально-эмоциональному развитию. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и народов, их 

обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся с ЗПР возможность 

эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и 

представлений, 
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выработанных человечеством, способствуют формированию гражданской позиции и 
национально-культурной идентичности, а также умению воспринимать родную культуру  
в контексте мировой. Осмысление и применение полученных на уроках литературы знаний 

позволит обучающимся с ЗПР продуктивно решать типичные задачи в области социальных 

отношений, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере, соотносить 

собственное поведение и поступки других людей с нравственными ценностями и принятыми 

правилами и нормами.  
   У обучающихся на уровне основного общего образования наблюдаются: сниженная 

познавательная активность и работоспособность, что приводит к нежеланию читать и 

анализировать предложенные произведения; недостаточность произвольного внимания, 

приводящая к ухудшению понимания прочитанного произведения; у них плохо развиты 

навыки самостоятельной работы и самоконтроля, наблюдается инертность психических 

процессов, слабая память. Все это затрудняет изучение содержания образования по предмету 

«Литература» и вносит свои особенности в преподавание данного курса. При отборе 

изучаемых произведений учителю следует понимать, что их содержание должно 

максимально способствовать расширению кругозора обучающихся с ЗПР; обогащению их 

жизненного опыта; систематизации знаний и представлений; способствовать повышению 

интеллектуальной активности и лучшему усвоению учебного материала по другим учебным 

дисциплинам; уточнению, расширению и активизации лексического запаса, развитию устной 

монологической речи.  
    Основной целью изучения предмета «Литература» на уровне основного общего 

образования является формирование у обучающегося с ЗПР потребности в качественном 

чтении, культуры читательского восприятия и понимания литературных текстов, что 

предполагает постижение художественной литературы как вида искусства, 

целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному восприятию и 

пониманию смысла различных литературных произведений и самостоятельному 

истолкованию прочитанного в устной и письменной форме.  
Изучение литературы на уровне основного общего образования решает следующие задачи:  

• осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 
выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, 
мировой литературы;  

• формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 
художественном мире, особым образом построенном автором;  

• -овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, 
делового, публицистического и т. п.;  

• формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 
отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления, ответственного отношения к 
разнообразным художественным смыслам;  

• формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни;  
• воспитание у обучающегося с ЗПР культуры выражения собственной позиции, 

способности аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и 
письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания 

творческого, аналитического и интерпретирующего характера;  
• воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 

отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов;  
• развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 
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• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 
вкусом;  

• формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных 
ценностей народа;  

• обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы 
культурной самоидентификации;  

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 
развития;  

 формирование у школьника стремления сознательно планировать своё досуговое 
чтение. 

Виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными 

потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании образования по 

предмету «Литература»  
Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Литература» необходима 

адаптация объема и характера учебного материала к познавательным возможностям 

обучающихся с ЗПР. В процессе занятий учитель на практической основе знакомит 

обучающихся с основными теоретико-литературными сведениями, не прибегая к сложным 

литературоведческим определениям. Подбор заданий должен максимально активизировать 

познавательную деятельность обучающегося с ЗПР. Необходимо неоднократное объяснение 

учебного материала и подбор дополнительных заданий; постоянное использование 

наглядности, наводящих вопросов, аналогий; использование многократных указаний, 

упражнений; поэтапное обобщение проделанной на уроке работы; использование заданий с 

опорой на образцы, доступных инструкций. Учитель должен всячески поощрять активность 

обучающегося с ЗПР, повышать его самооценку, укреплять в нем веры в свои силы. Для 

чтения и анализа следует подбирать небольшие по объему произведения (сокращенные 

варианты), обязательно проводить предварительную словарную работу. При работе с 

текстом в устном плане формировать умение работать по образцу, плану, перечню 

представленных вопросов, что поможет обучающимся в последующем перенести усвоенный 

навык на различные виды письменных работ, написание сочинений. Важно сокращать объем 

теоретических сведений; включать отдельные темы или целые разделы в материалы для 

обзорного, ознакомительного или факультативного изучения; приспосабливать темп 

изучения учебного материала, методов обучения, объема домашнего задания, уровня 

сложности проверочных и контрольных работ к возможностям обучающихся с ЗПР.  
Включение обучающихся во внешние процедуры оценки достижений по предмету 

"Литература", в том числе всероссийские проверочные работы и другие подобные 
мероприятия, проводится только по желанию самих обучающихся и их родителей(законных 

представителей). 

Место учебного предмета «Литература» в учебном плане 

 
 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учебный предмет «Литература» входит в предметную 

область «Русский язык и литература» и является обязательным для изучения. Предмет 
«Литература» преемственен по отношению к предмету «Литературное чтение». Содержание 

учебного предмета «Литература», представленное в Примерной рабочей программе, 
соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе основного 

общего образования, Примерной адаптированной основной образовательной программе 
основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

 

5 КЛАСС 
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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 Корни», 

«Свинья под Дубом», «Квартет», «Осёл и Соловей», «Ворона и Лисица». 
А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Няне» и др. 

«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». 

Литература второй половины XIX века 

И. С. Тургенев. Рассказ «Муму». 
Н.  А.  Некрасов.  Стихотворения  (одно  из  предложенных).  «Крестьянские  дети». 

«Школьник». Поэма «Мороз, Красный нос» (фрагмент). 
Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». 

 

Литература XIX–ХХ веков 

Стихотворения отечественных поэтов XIX–ХХ веков о родной природе и о связи человека с 

Родиной (не менее трех стихотворений трёх поэтов). Например, стихотворения А. К. 
Толстого, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, И. А. Бунина, А. А. Блока, С. А. Есенина, Н. М. 

Рубцова. 
 

Юмористические рассказы отечественных писателей XIX–XX веков 
А. П. Чехов (один рассказ по выбору). Например, «Лошадиная фамилия», «Мальчики», 

«Хирургия» и др. 
М. М. Зощенко (один рассказ по выбору). Например, «Галоша», «Лёля и Минька», «Ёлка», 

«Золотые слова», «Встреча» и др. 

Произведения отечественной литературы о природе и животных (одно произведение по 
выбору). Например, А. И. Куприна, М. М. Пришвина, К. Г. Паустовского. 

А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Корова», «Никита» и др. 
В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». 

 

Литература XX–XXI веков 

Произведения отечественной прозы на тему «Человек на войне» (одно произведение по 
выбору). Например, Л. А. Кассиль. «Дорогие мои мальчишки»; Ю. Я. Яковлев. «Девочки с 

Васильевского острова»; В. П. Катаев. «Сын полка» и др. 

Произведения отечественных писателей XIX–XXI веков на тему детства (одно произведение 
по выбору). 

Например,  В.  Г.  Короленко,  В.  П.  Катаева,  В. П. Крапивина,  Ю. П. Казакова,  А. 
Г. Алексина, В. П. Астафьева, В. К. Железникова, Ю. Я. Яковлева, Ю. И. Коваля, Н. Ю. 

Абгарян. 
Произведения приключенческого жанра отечественных писателей (одно по выбору). 

Например, К. Булычёв «Девочка, с которой ничего не случится», «Миллион приключений» и 
др. (главы по выбору). 

Литература народов Российской Федерации 

Стихотворения (одно по выбору). Например, Р. Г. Гамзатов. «Песня соловья»; М. 
Карим. «Эту песню мать мне пела». 

 

Зарубежная литература 
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Х. К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, «Снежная королева», «Соловей» и др. 
Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). Например, Л. Кэрролл. «Алиса 

в Стране Чудес» (главы по выбору), Дж. Р. Р. Толкин «Хоббит, или Туда и обратно» (главы 

по выбору). 
Зарубежная проза о детях и подростках (одно произведение по выбору). Например, М. 

Твен. «Приключения Тома Сойера» (главы по выбору); Дж. Лондон. «Сказание о Кише»; Р. 
Брэдбери. Рассказы. Например, «Каникулы», «Звук бегущих ног», «Зелёное утро» и др. 

Зарубежная приключенческая проза (одно произведение по выбору). 
Например, Р. Л. Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чёрная стрела» и др. 

Зарубежная проза о животных (одно произведение по выбору). 
Э. Сетон-Томпсон. «Королевская аналостанка»; Дж. Даррелл. «Говорящий свёрток»; Дж. 

Лондон. «Белый клык»; Дж. Р. Киплинг. «Маугли», «Рикки-Тикки-Тави» и др. 

 

 6 КЛАСС 

Античная литература 
Гомер. Поэмы. «Илиада», «Одиссея» (фрагменты). 

Фольклор 
Русские былины (одно произведение). Например, «Илья Муромец и Соловей-разбойник», 

«Садко». 
Народные песни и баллады народов России и мира (не менее двух песен и одной 

баллады). Например, «Песнь о Роланде» (фрагменты). «Песнь о Нибелунгах» (фрагменты), 

баллада «Аника-воин» и др. 
 

Древнерусская литература 
«Повесть временных лет» (не менее одного фрагмента). Например, «Сказание о 

белгородском киселе», «Сказание о походе князя Олега на Царьград», «Предание о смерти 
князя Олега». 

 

Литература первой половины XIX века 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). «Песнь о вещем Олеге», «Зимняя дорога», 

«Узник», «Туча» и др. Роман «Дубровский». 
М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). «Три пальмы», «Листок», «Утёс» 

и др. 
А. В. Кольцов. Стихотворения (одно произведение). Например, «Косарь», «Соловей» 

и др. 
 

Литература второй половины XIX века 
Ф. И. Тютчев. Стихотворения (одно произведение). «Есть в осени 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». 

Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» (главы). 
А. П. Чехов. Рассказы (два по выбору). Например, «Толстый и тонкий», «Хамелеон», 

«Смерть чиновника» и др. 
А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». 

 

Литература XX века 
Стихотворения отечественных поэтов начала ХХ века (одно произведение). 

Например, стихотворения С. А. Есенина, В. В. Маяковского, А. А. Блока и др. 
Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее двух стихотворений двух поэтов).  
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Например, стихотворения О. Ф. Берггольц, В. С. Высоцкого, Е. А. Евтушенко, Ю. Д. 
Левитанского, Ю. П. Мориц, Б. Ш. Окуджавы. 

Проза отечественных писателей конца XX — начала XXI века, в том числе о Великой 

Отечественной войне (одно произведение по выбору). Например, Б. Л. Васильев. «Экспонат 
№...»; Б. П. Екимов. «Ночь исцеления», А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак. «Правдивая 

история Деда Мороза» (глава «Очень страшный 1942 Новый год») и др. 
В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». 

Произведения отечественных писателей на тему взросления человека (одно произведение). 
Например, Р. П. Погодин «Кирпичные острова»; Р. И. Фраерман «Дикая собака Динго, или 

Повесть о первой любви»; Ю. И. Коваль «Самая лёгкая лодка в мире» и др. 
Произведения современных отечественных писателей-фантастов (не менее двух). Например, 

А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак «Время всегда хорошее»; С. В. Лукьяненко «Мальчик и 

Тьма»; В. В. Ледерман «Календарь ма(й)я» и др. 
Литература народов Российской Федерации 

Стихотворения (одно произведение по выбору). Например, М. Карим «Бессмертие» 
(фрагменты); Г. Тукай «Родная деревня», «Книга»; К. Кулиев «Когда на меня навалилась 

беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…», «Что б ни делалось на свете…». 
 

Зарубежная литература 
Д. Дефо. «Робинзон Крузо» (главы по выбору). 

Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера» (главы по выбору). 

 
Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека (одно произведение). 

Например, Ж. Верн. «Дети капитана Гранта» (главы по выбору). Х. Ли. «Убить 
пересмешника» (главы по выбору) и др. 

Произведения современных зарубежных писателей-фантастов (одно произведение). 
Например, Дж. К. Роулинг. «Гарри Поттер» (главы по выбору), Д. У. Джонс. «Дом с 

характером» и др. 
 

 7 КЛАСС 

 

Древнерусская литература 

Древнерусские повести (одна повесть по выбору). Например, «Поучение» Владимира 
Мономаха (в сокращении) и др. 

 

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 др. «Повести Белкина» («Станционный смотритель»). Поэма 

«Полтава» (фрагмент) и др. 
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 др. «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова». 
Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». 

 

Литература второй половины XIX века 

И. С. Тургенев. Рассказы из цикла «Записки охотника» (одно произведение по выбору). 

Например, «Бирюк», «Хорь и Калиныч» и др. Стихотворения в прозе. Например, «Русский 
язык», «Воробей» и др. 

Л. Н. Толстой. Рассказ «После бала». 
Н. А. Некрасов. Стихотворения (одно произведение). Например, «Размышления у парадного 

подъезда», «Железная дорога» и др. 
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Поэзия второй половины XIX века. Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, А. К. Толстой и др. 
(одно стихотворение по выбору). 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (одно произведение по выбору). Например, «Повесть о том, 

как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь» и др. 
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 др. 

М. Горький. Ранние рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Старуха 
Изергиль» (легенда о Данко), «Челкаш» и др. 

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. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Алые паруса», 

«Зелёная лампа» и др. 
Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения на тему мечты и 

реальности (одно-два по выбору). Например, стихотворения А. А. Блока, Н. С. Гумилёва, М. 
И. Цветаевой и др. 

В. В. Маяковский. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», «Хорошее отношение к 
лошадям» и др. 

А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Юшка», «Неизвестный цветок» и 
др. 

 

Литература второй половины XX века 

В. М. Шукшин. Рассказы (один по выбору). Например, «Чудик», «Стенька Разин», 
«Критики» и др. 

Стихотворения отечественных поэтов XX—XXI веков (не менее двух стихотворений двух 

поэтов). Например, стихотворения М. И. Цветаевой, Е. А. Евтушенко, Б. А. Ахмадулиной, 
Ю. Д. Левитанского и др. 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX — начала XXI века (одно 
произведение по выбору). Например, произведения Ф. А. Абрамова, В. П. Астафьева, В. И. 

Белова, Ф. А. Искандера и др. 
Тема взаимоотношения поколений, становления человека, выбора им жизненного пути (не 

менее двух произведений современных отечественных и зарубежных писателей). Например, 
Л. Л. Волкова. «Всем выйти из кадра», Т. В. Михеева. «Лёгкие горы», У. Старк. «Умеешь ли 

ты свистеть, Йоханна?» и др. 

 

Зарубежная литература 

М. де Сервантес Сааведра. Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (главы). 
Зарубежная новеллистика (одно произведение по выбору). Например, П. Мериме. 

«Маттео Фальконе»; О. Генри. «Дары волхвов», «Последний лист». 
А. де Сент-Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц». 

 

 8 КЛАСС 

 

Древнерусская литература 
Житийная литература (одно произведение по выбору). Например, «Житие Сергия 

Радонежского», «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное». 

Литература XVIII века 

Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль». 
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Литература первой половины XIX века 
А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, «К Чаадаеву», «Анчар» 

 др. «Маленькие трагедии» (одна пьеса по выбору). Например, «Моцарт и Сальери», 

«Каменный гость». Роман «Капитанская дочка». 
М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Я не хочу, чтоб свет 

узнал…», «Из-под таинственной, холодной полумаски…», «Нищий» и др. Поэма «Мцыри». 
Н. В. Гоголь. Повесть «Шинель». Комедия «Ревизор». 

 

Литература второй половины XIX века 

И. С. Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, «Ася», «Первая любовь». 
Ф. М. Достоевский. «Бедные люди», «Белые ночи» (одно произведение по выбору). Л. Н. 

Толстой. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, 

«Отрочество» (главы). 

 

Литература первой половины XX века 
Произведения писателей русского зарубежья (одно по выбору). Например, произведения И. 

С. Шмелёва, М. А. Осоргина, В. В. Набокова, Н. Тэффи, А. Т. Аверченко и др. 
Поэзия первой половины ХХ века (не менее двух стихотворений на тему «Человек эпоха» по 

выбору). Например, стихотворения В. В. Маяковского, М. И. Цветаевой, О. Э. 
Мандельштама, Б. Л. Пастернака и др. 

М. А. Булгаков (одна повесть по выбору). Например, «Собачье сердце» и др. 

 

Литература второй половины XX века 

А. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Гармонь», «Два 
солдата», «Поединок» и др.). 

М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». 
А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». 

 
Произведения отечественных прозаиков второй половины XX–XXI века (одно 

произведение по выбору). Например, произведения Е. И. Носова, А. Н. и Б. Н. Стругацких, 

В. Ф. Тендрякова, Б. П. Екимова и др. 

Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины XX– XXI века 
(одно произведение на тему «Человек в ситуации нравственного выбора»). 
Например, произведения В. П. Астафьева, Ю. В. Бондарева, Н. С. Дашевской, Дж. 

Сэлинджера, К. Патерсон, Б. Кауфман и др.). 

 

Поэзия второй половины XX – начала XXI века (не менее двух стихотворений). 
Например, стихотворения Н. А. Заболоцкого, М. А. Светлова, М. В. 

Исаковского, К.  Симонова, Р. Г. Гамзатова, Б. Ш. Окуджавы, В. С. Высоцкого, А. А. 

Вознесенского, Е. А. Евтушенко, Р. И. Рождественского, И. А. Бродского, А. С. Кушнера и 
др. 

 

Зарубежная литература 

У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, № 66 «Измучась всем, я умереть 
хочу…», № 130 «Её глаза на звёзды не похожи…» и др. Трагедия «Ромео и Джульетта» 

(фрагменты по выбору). 
 

Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (фрагменты по выбору). 

 

 9 КЛАСС 

Древнерусская литература 
«Слово о полку Игореве». 
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Литература XVIII века 
М. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества 

Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» и другие стихотворения (по 

выбору). 
Г. Р. Державин. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Властителям и судиям», 

«Памятник» и др. 
Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». 

 

Литература первой половины XIX века 

В. А. Жуковский. Баллады, элегии (одна по выбору). Например, «Светлана», 
«Невыразимое», «Море» и др. 

А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». 

Поэзия пушкинской эпохи. К. Н. Батюшков, А. А. Дельвиг, Н. М. Языков, Е. А. 
Баратынский (не менее двух стихотворений по выбору). 

А. С. Пушкин. Стихотворения. Например, «Бесы», «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», 
«…Вновь я посетил…», «Из Пиндемонти», «К морю», «К***» («Я помню чудное 

мгновенье…»), «Мадонна», «Осень» (отрывок), «Отцы-пустынники и жёны непорочны…», 
«Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит…», «Поэт», «Пророк», «Свободы сеятель 

пустынный…», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «Я вас любил: любовь ещё, 
быть может…», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» и др. Поэма «Медный 

всадник». Роман в стихах «Евгений Онегин». М. Ю. 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 Байрон, я другой…», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой 
кинжал…»), «Пророк», «Родина», «Смерть Поэта», «Сон» («В полдневный жар в долине 

Дагестана…»), «Я жить хочу, хочу печали…» и др. 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 др. 
 

Зарубежная литература 
Данте. «Божественная комедия» (один фрагмент по выбору). 

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (фрагменты по выбору). 
И.-В. Гёте. Трагедия «Фауст» (один фрагмент по выбору). 

Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Душа моя мрачна. Скорей, 
певец, скорей!..», «Прощание Наполеона» и др. Поэма «Паломничество Чайльд-Гарольда» 

(не менее одного фрагмента по выбору). 

 
Зарубежная  проза  первой  половины  XIX  в.  (одно  произведение  по  выбору). 

Например, произведения Э. Т. А. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и др. 
 

Примерные контрольно-измерительные материалы по литературе 
 

Проведение оценки достижений планируемых результатов освоения учебного предмета 
«Литература» проводится в форме текущего и рубежного контроля в виде итоговых 

сочинений на заданную тему, сжатого изложения, уроков контроля, направленных на оценку 

умения составлять устное высказывание. 
    Для обучающихся с ЗПР возможно изменение формулировки заданий на «пошаговую», 

адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно-оценочного) материала, 
использование справочной информации. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В 

ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
     овладение читательской культурой как средством познания мира; 

     воспитание гражданской идентичности на основе изучения выдающихся произведений 
российской культуры, культуры своего народа; 

    формирование на основе литературных произведений ценностного отношения к 
достижениям своей Родины – России, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;       

уважения к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 
наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

    развитие способности к осознанию своей этнической принадлежности на основе основных 

культурных ценностей народа, представленных в литературных произведениях; 
     развитие эстетического вкуса через ознакомление с литературным наследием народов 

России и мира; 
    формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 

    установка на осмысление чужих и своих поступков; 
    формирование умений продуктивной коммуникации со сверстниками и взрослыми в ходе 

образовательной деятельности; 
   воспитание уважения к труду и результатам трудовой деятельности (на материале 

соответствующих литературных произведений); 

   развитие морального сознания, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения: готовность оценивать поведение и поступки героев литературных произведений 

с позиции нравственных и правовых норм, соотносить с ними свои действия; 
    развитие способности уметь находить позитивное в описываемой в произведении 

неблагоприятной ситуации; воспитание готовности действовать в отсутствие гарантий 
успеха; 

    осознание значения семьи в жизни человека и общества, необходимости уважительного и 
заботливого отношения к членам своей семьи (на основе анализа литературных 

произведений); 

     способность к саморазвитию и личностному самоопределению, умение ставить 
достижимые цели и строить реальные жизненные планы путем идентификации с героями 

литературных произведений; 
   неприятие любых форм экстремизма, дискриминации на основе знакомства с 

соответствующими литературными произведениями; 
   умение осознавать эмоциональное состояние персонажей литературных произведений, 

способность признавать право человека на ошибку; 
    умение анализировать свое поведение и поступки, принимать решения в различных 

жизненных ситуациях, оценивать собственные возможности, склонности и интересы с 

учетом имеющегося читательского опыта; 
   умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей (героев 

литературных произведений); 
    освоение культурных форм выражения своих чувств, мыслей, умение передать свои 

впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком; 
    умение распознавать и противостоять психологической манипуляции, неблагоприятному 

воздействию (на основе анализа соответствующих литературных произведений). 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

      Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
     выделять характерные черты, присущие различным образам литературных героев, давать 

им обобщенную характеристику; 
     устанавливать причинно-следственные связи при чтении литературных произведений; 

     находить в тексте информацию и формулировать выводы; 
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      владеть смысловым чтением; использовать смысловое чтение для извлечения и 
обобщения информации из одного или нескольких источников с учетом поставленных 

целей; 

      формировать читательскую грамотность; 
аргументировать свою позицию, мнение; 

     создавать, использовать, преобразовывать планы (простые и развернутые) для решения 
учебных задач при написании аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
      осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
      формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями 

общения; 

      задавать вопросы по существу обсуждаемой темы в ходе диалога или дискуссии; 
       с помощью педагога или самостоятельно составлять устные и письменные тексты с 

использованием литературных произведений для выступления перед аудиторией; 
       отстаивать свое мнение, точку зрения; 

      формировать и развивать компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий. 

 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

        самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности в области литературы; 

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

задач; 
       соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

       оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения; 

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

       различать и называть собственные эмоции, возникающие при прочтении литературных 
произведений или при знакомстве с биографиями писателей; 

       анализировать причины эмоций литературных персонажей и адекватно называть их; 
ставить себя на место литературного персонажа, понимать его мотивы и намерения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 В результате освоения учебного предмета «Литература» обучающиеся с ЗПР 

включаются в культурно-языковое поле русской и мировой культуры через осознание 
богатства, национального своеобразия русского языка, воспитание ценностного отношения 

русскому языку как части самобытной русской культуры, осознание тесной связи между 
языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и 

ее социальным ростом. Обеспечивается приобщение обучающихся к российскому 
литературному наследию и через него к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

формирование причастности к национальным свершениям, традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; обогащение словарного запаса, развитие 
культуры владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского 
речевого этикета. 
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Предметные результаты освоения учебного предмета «Литература» ориентированы на 
формирование культуры чтения и мышления, применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. Они должны обеспечивать 

формирование потребности в систематическом чтении как способе познания мира и себя в 
этом мире, источнике эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средстве 

гармонизации отношений человека и общества. 
Предметные результаты по литературе в основной школе для обучающихся с ЗПР должны 

обеспечивать: 
 понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и её роли в 

           формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства 
многонационального народа Российской Федерации; 

 понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 
 овладение элементарными умениями смыслового анализа произведений устного 

народного творчества и художественной литературы, базовыми умениями воспринимать, 
анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную 

картину мира, отражённую в литературных произведениях: 
           умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять с 

направляющей помощью педагога тематику и проблематику произведения, родовую и 
жанровую принадлежность произведения; выявлять по опорным вопросам позицию героя, 

повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные особенности 

произведения и воплощённые в нём реалии; 
          иметь представление о теоретико-литературных понятиях5 и уметь использовать их на 

базовом уровне в процессе анализа, интерпретации произведений и оформления 
собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное 

творчество; проза и поэзия; художественный образ; факт, вымысел; литературные 
направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика, эпос, драма), 

жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, поэма, басня, баллада, 
песня, ода, элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма, лироэпические (поэма, баллада)); 

форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика, пафос 

(героический, трагический, комический); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития 
действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог; авторское 

отступление; конфликт; система образов; образ автора, повествователь, рассказчик, 
литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический персонаж, речевая 

характеристика героя; реплика, диалог, монолог; портрет, пейзаж, интерьер, художественная 
деталь, символ, подтекст; сатира, юмор, ирония, сарказм; эпитет, метафора, сравнение; 

олицетворение, гипербола; стиль; стих и проза; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль), 
ритм, рифма, строфа; 

            базовые умения рассматривать изученные произведения в рамках историко-

литературного процесса (определять с направляющей помощью педагога и при помощи 
«ленты времени» принадлежность произведения к историческому времени, определённому 

литературному направлению); 
           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; 

 Здесь и далее по тексту в аналогичных предметных требованиях к результатам знание 
определений понятий не выносится на промежуточную и итоговую аттестацию. 

           базовое умение сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, 

литературные явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, 
проблемы, жанры, эпизоды текста; 

          умение сопоставлять по опорной схеме или опорным вопросам изученные 
произведения художественной литературы с произведениями других видов искусства 

(живопись, музыка, театр, кино); 
62 



 совершенствование умения выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 
обучающихся с ЗПР) читать наизусть произведения, и / или фрагменты в том числе наизусть, 

не менее 10 произведений и / или фрагментов; 

 овладение умением пересказывать прочитанное произведение по опорным схемам 
 наводящим вопросам, используя подробный, сжатый, выборочный пересказ, отвечать 

на вопросы по прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту; 
 развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении; давать 

аргументированную оценку прочитанному; 
 совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных 

жанров, писать сочинение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения (не 
менее 200 слов), аннотацию, отзыв; 

 овладение базовыми умениями самостоятельной интерпретации и оценки изученных 

художественных произведений древнерусской, классической русской и зарубежной 
литературы и современных авторов (в том числе с использованием методов смыслового 

чтения): 
«Слово о полку Игореве»; стихотворения М. В. Ломоносова, Г. Р. Державина; комедия Д. И. 

Фонвизина «Недоросль»; повесть Н. М. Карамзина «Бедная Лиза»; басни И. А. Крылова; 
стихотворения и баллады В. А. Жуковского; комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума»; 

произведения А. С. Пушкина: стихотворения, поэма «Медный всадник», роман в стихах 
«Евгений Онегин», роман «Капитанская дочка», повесть «Станционный смотритель»; 

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

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

«Шинель», поэма «Мёртвые души»; стихотворения Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, Н. А. 
Некрасова; «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» М. Е. Салтыкова-

Щедрина; по одному произведению (по выбору) следующих 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 

Тёркин»  (избранные  главы);  рассказы В. М. Шукшина: «Чудик», «Стенька Разин»; 
рассказ А. И. Солженицына «Матрёнин двор», рассказ В. Г. Распутина «Уроки 

французского»; по одному произведению (по выбору) А. П. Платонова, М. А. Булгакова; 
произведения литературы второй половины XX—XXI в.: не менее трёх прозаиков по выбору 

(в том числе Ф. А. Абрамов, Ч. Т. Айтматов, В. П. Астафьев, В. И. Белов, В. В. Быков, Ф. А. 
Искандер, Ю. П. Казаков, В. Л. Кондратьев, Е. И. Носов, А. Н. и Б. Н. Стругацкие, В. Ф. 

Тендряков); не менее трёх поэтов по выбору (в том числе Р. Г. Гамзатов, О. Ф. Берггольц, И. 
А. Бродский, А. А. Вознесенский, В. С. 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; 
 понимание важности чтения и изучения произведений устного народного творчества 

и художественной литературы как способа познания мира, источника эмоциональных и 
эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

 развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и 
обогащать свой круг чтения, в том числе за счёт произведений современной литературы; 

 формирование умения участвовать в проектной или исследовательской деятельности 
(с приобретением опыта публичного представления полученных результатов); 

 овладение умением использовать словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные 
источники в библиотечных фондах, сети Интернет для выполнения учебной задачи; 

применять ИКТ, соблюдать правила информационной безопасности. 
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Предметные результаты по классам: 
 

 5 КЛАСС 

1) иметь базовые начальные представления об общечеловеческой ценности литературы и её 
роли в воспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской Федерации; 

2) иметь представления, что литература – это вид искусства, и что художественный текст 
отличается от текста научного, делового, публицистического; 

3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать и оценивать прочитанные 
произведения: 

 определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления о 
родах и жанрах литературы; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики по опорной схеме с направляющей помощью педагога; 

 понимать смысл теоретико-литературных понятий и учиться с направляющей 
помощью педагога использовать их в процессе анализа произведений: художественная 

литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; 
литературные жанры (народная сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, 

стихотворение, басня); тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; литературный герой 
(персонаж); портрет, пейзаж, художественная деталь; эпитет, сравнение, метафора, 

олицетворение; ритм, рифма; 
 сопоставлять по опорному плану темы и сюжеты произведений, образы персонажей; 

 сопоставлять с направляющей помощью педагога изученные произведения фольклора 

и художественной литературы с произведениями других видов искусства (с учётом 
актуального уровня развития обучающихся с ЗПР); 

4) выразительно читать, в том числе наизусть произведения, и / или фрагменты (не менее 3 
поэтических произведений, не выученных ранее); 

5) пересказывать прочитанное произведение, по опорным словам, плану, используя 
подробный, сжатый пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с 

направляющей помощью педагога формулировать вопросы к тексту; 
6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не менее 50 слов (с 

учётом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР); 
8) с направляющей помощью педагога осуществлять начальные умения интерпретации и 

оценки изученных произведений фольклора и литературы; 
9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и 

художественной литературы для познания мира, а также для собственного развития; 
10) планировать с направляющей помощью педагога собственное досуговое чтение, 

расширять свой круг чтения, в том числе за счёт произведений современной литературы для 
детей и подростков; 

11) участвовать в создании элементарных учебных проектов с направляющей помощью 

педагога и учиться публично представлять их результаты (с учётом актуального уровня 
развития обучающихся с ЗПР); 

12)  с направляющей помощью педагога демонстрировать начальные умения использовать 
словари и справочники, в том числе в электронной форме; с направляющей помощью 

педагога пользоваться электронными библиотеками и другими интернет-ресурсами, 
соблюдая правила информационной безопасности. 

 

 6 КЛАСС 

1) иметь представления об общечеловеческой и духовно-нравственной ценности литературы, 

осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства 
многонационального народа Российской Федерации; 

2) иметь представления об особенностях литературы как вида словесного искусства, 
отличать художественный текст от текста научного, делового, публицистического; 
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3) осуществлять элементарный смысловой анализ произведений фольклора и 
художественной литературы; воспринимать, анализировать и оценивать прочитанное (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; характеризовать 
героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики по опорной схеме, плану; 

 понимать сущность теоретико-литературных понятий и с направляющей помощью 
педагога использовать их в процессе анализа произведений: художественная литература и 

устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос), 
жанры (рассказ, повесть, роман, басня); тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; 

стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; 

повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая 
характеристика героя; портрет, пейзаж, художественная деталь; юмор; эпитет, метафора, 

сравнение; олицетворение, гипербола; стихотворный метр (хорей, ямб), ритм, рифма; 
 сопоставлять с направляющей помощью педагога произведения, их фрагменты, 

образы персонажей, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры (с 
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); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть произведения, и / или фрагменты 
(не менее 4–5 поэтических произведений, не выученных ранее); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный 
пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с направляющей помощью 

педагога формулировать вопросы к тексту; 
6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 80 слов), 
писать сочинение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; 

8) владеть умениями интерпретации и оценки изученных произведений фольклора, 

древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием 
методов смыслового чтения; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и 
художественной литературы для познания мира, а также для собственного развития; 

10) планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по 
рекомендациям педагога, в том числе за счёт произведений современной литературы для 

детей и подростков; 
11) развивать умения коллективной проектной или исследовательской деятельности с 

направляющей помощью педагога и учиться публично представлять полученные результаты; 

12) развивать умение использовать словари и справочники, в том числе в электронной 
форме; пользоваться с направляющей помощью педагога электронными библиотеками и 

другими интернет-ресурсами, соблюдая правила информационной безопасности. 
 

 7 КЛАСС 
1) иметь представления об общечеловеческой и духовно-нравственной ценности литературы, 

осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства 
многонационального народа Российской Федерации; 

2) иметь представления о специфике литературы как вида словесного искусства, выявлять 

отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 
3) проводить, с опорой на план, смысловой анализ произведений фольклора и 

художественной литературы; воспринимать, анализировать и оценивать прочитанное (с 
учётом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР), иметь представление, что в 

литературных произведениях отражена художественная картина мира: 
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 анализировать с направляющей помощью педагога произведение в единстве формы 
 содержания; определять тему, главную мысль и проблематику произведения, его 

родовую жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, рассказчика и авторскую 

позицию, учитывая художественные особенности произведения; характеризовать героев-
персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему персонажей; 

определять особенности композиции и основной конфликт произведения; объяснять своё 
понимание нравственно-философской, социально-исторической проблематики произведений 

(с учётом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР); 
 понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико-литературных 

понятий и учиться самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации 
произведений: художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 

художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, поэма, песня); 

тема, идея, проблематика; сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: 
экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; автор, повествователь, 

рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой; портрет, пейзаж, интерьер; 
юмор, ирония; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; 

стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль), ритм, рифма, строфа; 
 выделять, с направляющей помощью педагога, в произведениях элементы 

художественной формы и обнаруживать связи между ними; 
 сопоставлять по плану произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты 

разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, 

особенности языка; 
 сопоставлять изученные произведения художественной литературы с произведениями 

других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино); 
4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 6–7 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом 
актуального уровня развития обучающихся с ЗПР); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды пересказов, 
отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно формулировать 

вопросы к тексту; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать аргументированную 
оценку прочитанному; 

7) 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 редактировать собственные 
письменные тексты

6
; с направляющей помощью педагога собирать материал обрабатывать 

информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта на 
предложенную педагогом литературную тему; 

 8) с направляющей помощью педагога интерпретировать и оценивать текстуально 

изученные художественные произведения древнерусской, русской и зарубежной литературы 
и современных авторов с использованием методов смыслового чтения; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной 
литературы для самостоятельного познания мира, развития собственных эмоциональных и 

эстетических впечатлений; 
10) планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям 

педагога, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и подростков; 
11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной или исследовательской 

деятельности и публично представлять полученные результаты; 
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6
Здесь и далее курсивом обозначаются планируемые предметные результаты, которые могут быть 

потенциально достигнуты обучающимся с ЗПР, но не являются обязательными. 

 
 



12) развивать умение использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в 
электронной форме; самостоятельно пользоваться электронными библиотеками и подбирать  

проверенные источники в интернет-библиотеках для выполнения учебных задач, соблюдая 

правила информационной безопасности. 

 8 КЛАСС 

1) понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль в воспитании 
патриотизма и укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия 
художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить с опорой на план, образец смысловой анализ произведений художественной 
литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с 

учётом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР): 

 анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику 
 проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять 

позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая 
художественные особенности произведения и отражённые в нём реалии; характеризовать по 

плану героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; выявлять особенности 
композиции и основной конфликт произведения; объяснять на базовом уровне своё 

понимание нравственно-философской, социально-исторической проблематики произведений 
(с учётом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР); выявлять языковые 

особенности художественного произведения, поэтической и прозаической речи; находить 

основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры и 
стиля писателя; 

 понимать сущность и смысловые функции теоретико-литературных понятий и 
самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений: 

художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный 
образ, факт, вымысел; роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, повесть, роман, баллада, 

поэма, песня, сонет, лироэпические (поэма, баллада)); тема, идея, проблематика; сюжет, 
композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка; конфликт; система образов; автор, повествователь, рассказчик, 

литературный герой (персонаж), лирический герой; портрет, пейзаж, интерьер; юмор, 
ирония, сатира, сарказм; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; 

стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль), ритм, рифма, строфа; афоризм; 
- учиться рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-

литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения 
к историческому времени, определённому литературному направлению); 

 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, схеме произведения, их фрагменты, образы персонажей, 
литературные явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, 

проблемы, жанры, эпизоды текста; 
 сопоставлять по плану, схеме изученные произведения художественной литературы 

 произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, 
кино, фотоискусство); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 8–9 поэтических 
произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом 

актуального уровня развития обучающихся с ЗПР); 

5) пересказывать изученное произведение, используя различные виды пересказов, отвечать 
на вопросы и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную 
позицию с позициями участников диалога, давать аргументированную оценку 

прочитанному; 
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7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 150 
слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения; с направляющей помощью педагога исправлять и редактировать собственные 

письменные тексты; собирать с направляющей помощью педагога, материал 
 обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, 

доклада, конспекта, эссе, отзыва на самостоятельно выбранную литературную тему, 
применяя различные виды цитирования; 

8) с направляющей помощью педагога интерпретировать и оценивать текстуально 
изученные художественные произведения древнерусской, классической русской и 

зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов смыслового 
чтения; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной 

литературы как способа познания мира и окружающей действительности, источника 
эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

10)планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный кругозор по 
рекомендациям педагога, в том числе за счёт произведений современной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской 
деятельности и публично представлять полученные результаты; 

12) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе 
электронной форме; пользоваться электронными библиотеками и подбирать в Интернете 

проверенные источники для выполнения учебных задач; применять ИКТ, соблюдая правила 

информационной безопасности. 
 

 9 КЛАСС 
1) понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литературы, 

осознавать её роль в формировании гражданственности и патриотизма, уважения к своей 
Родине и её героической истории, укреплении единства многонационального народа 

Российской Федерации; 
2) понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, выявлять 

главные отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3)уметь самостоятельно проводить смысловой анализ произведений художественной 
литературы (от древнерусской до современной) с опорой на предложенный план; 

анализировать с опорой на образец, план литературные произведения разных жанров; 
воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом 

актуального уровня развития обучающихся с ЗПР), иметь представление об условности 
художественной картины мира, отражённой в литературных произведениях 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 отраженные 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 помощью педагога, формы авторской оценки 
героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом 

произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-
исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом актуального уровня 

развития обучающихся с ЗПР); выявлять языковые особенности художественного 

произведения, поэтической и прозаической речи; находить, с направляющей помощью 
педагога основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя; 
  -понимать сущность и смысловые функции теоретико-литературных понятий и 

использовать их с направляющей помощью педагога в процессе анализа и интерпретации 
произведений: художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия;  
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художественный образ, факт, вымысел; литературные направления (классицизм, 
сентиментализм, романтизм, реализм); роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, 

повесть, роман, комедия, драма, трагедия, баллада, послание, поэма, ода, элегия, песня, 

отрывок, сонет, лироэпические (поэма, баллада)); тема, идея, проблематика; пафос 
(героический, патриотический, гражданский и др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии 

развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог; 
конфликт; образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), 

лирический герой, лирический персонаж; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; 
реплика, диалог, монолог; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, 

сравнение, олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; стиль; стихотворный метр 
(хорей, ямб, дактиль), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

 рассматривать изученные произведения в рамках историко-литературного 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 персонажей, 

литературные явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, 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); 
4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 9-10 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом 
актуального уровня развития обучающихся с ЗПР); 

5) пересказывать изученное произведение, используя различные виды устных и письменных 

пересказов, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно 
формулировать вопросы к тексту; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную 
позицию с мнениями участников дискуссии, давать аргументированную оценку 

прочитанному и отстаивать свою точку зрения; 
7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 200 

слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 
произведения; представлять устный или письменный ответ на проблемный вопрос; с 

 

направляющей помощью педагога исправлять и редактировать собственные и чужие 
письменные тексты; собирать с направляющей помощью педагога материал и обрабатывать 

информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, 
эссе, отзыва, рецензии на самостоятельно выбранную литературную тему, применяя 

различные виды цитирования; 
8) с направляющей помощью педагога интерпретировать и оценивать текстуально изученные 

художественные произведения древнерусской, классической русской и зарубежной 
литературы и современных авторов с использованием методов смыслового чтения; 

9) осознавать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы как способа познания мира и окружающей действительности, 
источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного 

развития; 
10) планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный кругозор по 

рекомендациям педагога, а также проверенных интернет-ресурсов, в том числе за счёт 
произведений современной литературы; 
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11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской 
деятельности и уметь публично презентовать полученные результаты; 

12) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной 

литературой, информационно-справочными системами, в том числе в электронной форме; 
пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете; применять ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности. 
  При планировании предметных результатов освоения рабочей программы следует 

учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у 
разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени, что диктует необходимость 

дифференцированного и индивидуального подхода к ним и применения разных стратегий и 
создания индивидуальных образовательных траекторий достижения этих результатов.  

 

 
2. 1.3. Рабочая программа по учебному предмету "Английский язык". 

      Изучение иностранного языка является необходимым для современного культурного 

человека. Для лиц с задержкой психического развития владение английским языком 
открывает дополнительные возможности для понимания современного мира, 

профессиональной деятельности, интеграции в обществе. Ряд особенностей восприятия 

обращённой и формирования самостоятельной речи у детей с ЗПР, в частности, слабая 

способность к звуковому и смысловому анализу речи, как правило, вызывают трудности в 

овладении рецептивными и продуктивными навыками речи, что необходимо учитывать при 

планировании конечного уровня практического владения языком. В результате изучения 

курса иностранного языка у детей с ЗПР формируются начальные навыки общения на 

иностранном языке, первоначальные представления о роли и значимости иностранного 

языка в жизни современного человека в поликультурном мире.  
В курсе английского языка для обучающихся с ЗПР решаются следующие коррекционные 

задачи:  
расширение представлений об окружающем мире;  
 формирование навыка понимания обращенной иноязычной речи;  
 развитие познавательной деятельности, своеобразие которой обусловлено 

несовершенством познавательных психических процессов и незрелостью эмоционально-

волевой сферы; коррекция специфических проблем, возникающих в сфере общения и 

взаимодействии с собеседником у детей с ЗПР; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях; развитие английской речи в связи с организованной предметно-практической 

деятельностью; 

- развитие способности вести целенаправленную учебную деятельность.  
При реализации курса «Иностранный язык» необходимо учитывать следующие 
специфические образовательные потребности обучающихся с ЗПР на уровне основного 
общего образования:  
• осуществление развития познавательной деятельности в процессе изучения иностранного 

языка обучающимися с ЗПР, создание условий для развития высших психических функций и 

осуществления психических операций, направленных на формирование учебных действий и 
речевой деятельности;  
• развитие учебно-познавательной мотивации, интереса к изучению иностранного языка в 
связи с его значимостью в будущей профессиональной деятельности и необходимостью 
более полной социальной интеграции в современном обществе;  
• обучение навыкам общения и взаимодействия на иностранном языке в контексте 
различных коммуникативных ситуаций.  
Обучение английскому языку детей с ЗПР строится на основе следующих базовых 
положений.  
• Важным условием является организация искусственной англоязычной речевой среды.  
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• Изучаемые образцы речи соответствуют языковым нормам современного английского 
языка и предъявляются через общение с учителем и аудирование с обязательным 
применением наглядных средств.  
• Отбор языкового материала осуществляется на основе тематики, соответствующей 
возрастным интересам и потребностям обучающихся с учетом реалий современного мира. 
Отбираемый для изучения языковой материал обладает высокой частотностью.  
• Предлагаемый для изучения на иностранном языке языковой материал должен быть знаком 
обучающимся на родном языке.  
• Обязательным условием является включение речевой деятельности на иностранном языке в 

различные виды деятельности (учебную, игровую, предметно-практическую), при этом 
должны быть задействованы различные анализаторные системы восприятия информации.  
• Уроки строятся по принципу формирования потребности в общении. Мотивация 
обучающегося к общению на английском языке имеет принципиальное значение.  
• Аудирование является одним из важнейших видов учебной деятельности. При этом 
необходимо учитывать особенности восприятия и запоминания вербальной информации у 
детей с ЗПР и обеспечивать наглядность предъявляемого материала на каждом этапе урока.  

Для детей с ЗПР допустимо приближенное произношение английских звуков, английская 

речь должна быть доступна для понимания  

     При  реализации  курса  «Иностранный  язык»  необходимо  учитывать  следующие 

специфические образовательные потребности обучающихся с ЗПР на уровне основного 

общего образования: 

 развитие познавательной деятельности в процессе изучения иностранного языка 

обучающимися с ЗПР, создание условий для развития высших психических функций, 

формирования учебных действий и речевой деятельности; 

 развитие учебно-познавательной мотивации, интереса к изучению иностранного 

языка в связи с его значимостью в будущей профессиональной деятельности и 

необходимостью более полной социальной интеграции в современном обществе; 

 обучение навыкам общения и взаимодействия на иностранном языке в контексте 

различных коммуникативных ситуаций. 

     Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета «Иностранный (английский) 

язык» способствует развитию коммуникативных навыков обучающихся с ЗПР, создает 

условия для введения обучающихся в культуру страны изучаемого языка, развития 

представлений о культуре родной стороны, обеспечивает расширение кругозора и 

всестороннее развитие личности. 

Цель и задачи учебного предмета «Иностранный (английский) язык» 

         Общие цели изучения иностранных языков представлены в ПООП ООО. На 

прагматическом уровне целью иноязычного образования провозглашено формирование 

коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких её составляющих, как 

речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная компетенции: 

          речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

        языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами 

общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и иностранном языках; 

        социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям 

реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных её 

этапах;  
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           формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях 

межкультурного общения; 

           компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при передаче информации. 

           Целью дисциплины «Иностранный (английский) язык» для обучающихся с ЗПР 

является формирование у них коммуникативной компетенции в единстве представленных 

выше составляющих. 

 В рамках предлагаемого курса решается ряд общеобразовательных задач: 

 формирование элементарных коммуникативных навыков на иностранном языке; 

 формирование навыков речевого поведения на иностранном языке: 

 формирование навыков диалогической англоязычной речи; 

 формирование навыков монологической англоязычной речи; 

 формирование представлений о культуре страны изучаемого языка; 

 формирование представлений о значимости иностранного языка в будущей 

профессиональной деятельности. 

    В курсе английского языка для обучающихся с ЗПР решаются следующие 

коррекционные задачи: 

 расширение представлений об окружающем социальном мире; 

 формирование навыка понимания обращенной иноязычной речи; 

 развитие познавательной деятельности, своеобразие которой обусловлено 

несовершенством познавательных психических процессов и незрелостью 

эмоционально-волевой сферы; 

 развитие навыков смыслового чтения; 

 коррекция специфических проблем, возникающих в сфере общения и взаимодействии 

с собеседником у обучающихся с ЗПР подросткового возраста; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях; 

 развитие английской речи в связи с организованной предметно-практической 

деятельностью; 

 развитие способности вести целенаправленную учебную деятельность. 

Иностранный  язык является  важным инструментом формирования  универсальных 

учебных действий обучающихся с ЗПР: осуществлять поиск, обработку и использование 

информации в познавательных целях, выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации, развивать коммуникативные 

компетенции и т.д. 

 В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования основными 

подходами к обучению иностранным языкам, зафиксированными в ПООП ООО, 

признаются компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и 

коммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленных подходов предполагает 

возможность реализовать поставленные цели, добиться достижения планируемых 

результатов в рамках содержания, отобранного для обучающихся с ЗПР, с учетом их особых 

образовательных потребностей на уровне основного общего образования. 

Место учебного предмета «Иностранный (английский язык) в учебном плане Учебный 

предмет «Иностранный (английский) язык» входит в предметную область 

«Иностранные языки» и является обязательным для изучения. На уровне основного общего  
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образования количество учебных часов, выделяемых на изучение иностранного языка, – 3 

часа в неделю, что составляет по 102 учебных часа на каждом году обучения с 5 по 9 класс. 

  

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ИНОСТРАННЫЙ 

(АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

Тематика для организации ситуации общения по годам обучения: 

 5 КЛАСС 

 Я и моя семья, Знакомство, страны и национальности, семейные фотографии, 

профессии в семье, семейные праздники, день рождения. 

           Мои друзья и наши увлечения. Наши интересы, игры, кино, спорт посещение 

кружков, спортивных секций. 

           Моя школа. Школьные предметы, мой любимый урок, мой портфель, мой день. Моя 

квартира. Моя комната, названия предметов мебели, с кем я живу, мои питомцы. 

 6 КЛАСС 

Мой день. Распорядок дня, что я делаю в свободное время, как я ухаживаю за питомцами, 

как я помогаю по дому. 

Мой город. Городские объекты, транспорт, посещение кафе, магазины. 

Моя любимая еда. Что взять на пикник, покупка продуктов, правильное питание, 

приготовление еды, рецепты. 

Моя любимая одежда. Летняя и зимняя одежда, школьная форма, как я выбираю одежду, 

внешний вид. 

 7 КЛАСС 

Природа. Погода, явления природы, мир животных и растений, охрана окружающей среды. 

Путешествия. Разные виды транспорта, мои каникулы, аэропорт, гостиницы, куда поехать 

летом и зимой, развлечения. 

Профессии и работа. Выбор профессии, продолжение образования. Профессии в семье и 

описание рабочего дня и профессиональных обязанностей взрослых. 

Праздники и знаменательные даты в различных странах мира. Популярные праздники в 

России и Великобритании, посещение фестиваля. 

            8 КЛАСС 

Интернет и гаджеты. Интернет-технологии, социальные сети, блоги. 

Здоровье. Здоровый образ жизни, самочувствие, правильное питание, режим дня, меры 

профилактики. 

Наука и технологии. Научно-технический прогресс, влияние современных технологий на 

жизнь человека, знаменитые изобретатели; 

Выдающиеся люди. Писатели, спортсмены, актеры. 

 9 КЛАСС 

Культура и искусство. Музыка, посещение музея и выставки, театра, описание картины, 

сюжета фильма. 

Кино. Мой любимый фильм, мультфильм, любимый актер, персонаж, описание сюжета. 

Книги. Жанры литературных произведений, мой любимый писатель, мой любимый 

персонаж, известные писатели России и Великобритании, экранизации литературных 

произведений. 

Иностранные языки. Язык международного общения, общение с англоязычными друзьями. 

Примерное тематическое планирование 
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При изучении тем каждого раздела программы предполагается организация художественной 

проектной работы, изучение английского языка в процессе предметно-практической 

деятельности. 

 5 КЛАСС 

Раздел 1. Я и моя семья 

Тема 1. Знакомство, страны и национальности. 

Тема 2. Семейные фотографии. 

Тема 3. Профессии в семье. 

Тема 4. Семейные праздники, День рождения. 

 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности: 

 в области монологической формы речи: 

     составлять краткий рассказ о себе; 

     составлять краткое описание внешности и характера членов семьи; составлять 

коллективный видео блог о профессиях в семьях; составлять краткий рассказ о своей семье; 

 в области письма: 

        заполнять свои личные данные в анкету; 

       писать поздравительные открытки с Днем рождения, Новым годом, 8 марта; 

      составлять краткую презентацию о семейных праздниках; 

      составлять пост для социальных сетей с семейными фотографиями и комментариями. 

Примерный лексико-грамматический материал 

Изучение тематики Раздела 1 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не 

менее 35. 

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

        личные местоимения + to be в лексико-грамматических единствах типа I’m Masha, I’m 

David, I’m ten, I’m fine, We are students…; 

        притяжательных прилагательных для описания членов семьи, их имен, профессий: my 

mother is, her name is…; 

       указательные местоимения для описания семейной фотографии: This is my mother. That 

is her sister; 

        have got для перечисления членов семьи; 

       форма повелительного наклонения глаголов, связанных с учебной деятельностью для 

сообщения инструкций в ситуациях общения на уроке: Close your books. 

      Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 1: 

названия членов семьи: mother, father, brother, sister и др. употребление конструкции have got 

для обозначения принадлежности; 

      формулы приветствия и прощания: hi, hello, bye; 

      личные местоимения: I, we, you, she, he…; 

     притяжательные прилагательные: his, her…; 

     названия профессий: doctor, teacher, taxi driver…; числительные 1-12: 

     названия стран, национальностей: Russia, UK, Russian, British; 

     речевые клише: What is your name?, How old are you?, Where are you from?; лексико-     

грамматическое единство they met in….; 

      лексико-грамматическое единство  he was born in….; 
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речевое клише для поздравления с Днем рождения Happy birthday! 

Раздел 2. Мои друзья и наши увлечения 

Тема 1. Наши увлечения. 

Тема 2. Спорт в нашей жизни. 

Тема 3. Поход в кино. 

Тема 4. Мое свободное время. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности: 

 в  области монологической формы речи: 

            составлять краткое описание своего хобби; 

            составлять краткий рассказ о своих спортивных увлечениях; составлять 

коллективный видео благ о своих увлечениях; составлять голосовое сообщение с 

предложением пойти в кино; 

 в области письма: 

составлять презентацию о своем хобби; 

заполнить информацию о своих спортивных увлечениях на своей страничке в социальных 

сетях; 

составлять краткое электронное письмо другу о своих увлечениях; писать записку с 

приглашением пойти в кино. 

Примерный лексико-грамматический материал 

Изучение тематики Раздела 2 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не 

менее 35. 

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

глагол like в настоящем простом времени в 1, 2 лице в утвердительном и отрицательном 

предложении для выражения и уточнения того, что нравится/ не нравится (I like, I don’t like) 

(Do you like…?); 

глагол like + герундий для обозначения увлечений (I like reading); 

форма единственного числа существительных с артиклем a/an и регулярные формы 

множественного числа существительных, обозначающих личные предметы: a book - books; 

have got для перечисления личных предметов (I’ve got … Have you got …? I haven’t 

got). 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 2: 

названия личных предметов: books, stamps, CD, mobile и др.; 

глагол like в значении «нравиться»; 

виды спорта: basketball, football, tennis, swimming…; 

глагол play + названия игр: play chess, play football…; 

речевые клише типа: go to the cinema, buy tickets, watch a film…; формула выражения 

благодарности thank you; 

глаголы для обозначения увлечений: sing, dance, draw, play the piano…; 

модальный глагол can для выражения умений: I can dance. 

Раздел 3. Моя школа 

Тема 1. Школьные предметы. 

Тема 2. Мой любимый урок. 

Тема 3. Мой портфель. 

Тема 4. Мой день. 
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Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности: 

в области монологической формы речи: 

    составлять краткий рассказ о любимом школьном предмете; составлять краткий рассказ о 

своем школьном дне; 

    составлять голосовое сообщение с информацией о расписании занятий или домашнем 

задании на следующий день; 

     составлять коллективный видео блог о школьном дне; в области письма: 

     составлять плакат с идеями по усовершенствованию школьного портфеля; 

     составлять записку с информацией о домашнем задании; 

     составлять краткое объявление о событиях в школе; 

     составлять краткое электронное письмо о своей школьной жизни. 

 

Примерный лексико-грамматический материал 

    Изучение тематики Раздела 3 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не 

менее 45. 

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

глагол like в настоящем простом времени в 1, 2 в утвердительном и отрицательном 

предложении для выражения и уточнения предпочтений в плане школьных предметов (I like, 

I don’t like) (Do you like…?); 

форма единственного числа существительных с артиклем a/an и регулярные формы 

множественного числа существительных, обозначающих личные предметы (a book - books); 

have got для перечисления личных школьных принадлежностей (I’ve got … Have you got …? 

I haven’t got); 

there is / there are для описания содержимого школьного портфеля. 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела3: 

названия школьных предметов: Maths, Russian, English и др.;  

названия школьных принадлежностей и предметов, относящихся к школьной жизни: 

pencil-case, school bag, lunch box…; 

речевые клише what’s your favourite subject?, My favourite subject is…, have lunch at school, Go 

to school, I’m a fifth year student; 

порядковые числительные от 1-5 в составе выражений: my first lesson, the second lesson. 

 

Раздел 4. Моя квартира 

Тема 1. Моя комната. 

Тема 2. У меня дома. 

Тема 3. С кем я живу. 

Тема 4. Мои питомцы. 

 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности: 

в области монологической формы речи: 

составлять краткое описание своей комнаты или квартиры; составлять краткий рассказ по 

теме: «Как я провожу время дома»; составлять голосовое сообщение с приглашением прийти 

в гости; кратко рассказывать о своем питомце; 
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в области письма: 

составлять презентацию о своем домашнем досуге; 

составлять описание своей комнаты; 

составлять пост для блога о приеме гостей; 

составлять краткое электронное письмо о своем питомце. 

 

Примерный лексико-грамматический материал 

    Изучение тематики Раздела 4 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не 

менее 35. 

 

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

       форма единственного числа существительных с артиклем a/an и регулярные формы 

множественного числа существительных, обозначающих личные предметы: a book - books; 

        have got для рассказа о своих питомцах (I’ve got … Have you got …? I haven’t got); there 

is / there are для описания комнаты и квартиры; 

       предлоги места: on, in, near, under; 

       модальный глагол can для выражения умения моего питомца (My cat can jump). 

      Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 4: названия 

предметов мебели: a chair, a table, a bed, a fridge, a desk и др.; названия комнат: bedroom, 

bathroom, kitchen, living-room…; 

названия домашних питомцев: a cat, a dog, a hamster. 

 

 6 КЛАСС 

Раздел 1. Мой день 

Тема 1. Распорядок дня. 

Тема 2. Мое свободное время. 

Тема 3. Уход за питомцами. 

Тема 4. Мои домашние обязанности. 

 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности: 

 области монологической формы речи: 

          составлять краткий рассказ о своем распорядке дня; 

           составлять краткий рассказ о проведении свободного времени с друзьями; составлять 

сообщение с просьбой позаботиться о домашнем животном; составлять сообщение с 

информацией о том, что нужно сделать по дому; 

 области письма: 

составлять презентацию со своим распорядком дня; 

составлять электронное письмо о проведении досуга с друзьями; составлять плакат с 

инструкцией по уходу за домашним животным; составлять текст SMS-сообщения с 

указанием, что нужно сделать по дому. 

Примерный лексико-грамматический материал 

Изучение тематики Раздела 1 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не 

менее 35. 
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Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

настоящее простое время в первом и втором лице для выражения регулярных действий (I get 

up... She doesn’t have breakfast, what time do you come home?) в утвердительных  

отрицательных и вопросительных предложениях; 

наречия повторности: often, usually, sometimes, never; 

предлоги времени at, in, on  (at 8 a.m, in the morning, on Monday). 

    Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 1: 

глаголы, связанные c режимом дня: get up, wake up, fall asleep и др.; 

лексические средства для выражения времени и регулярности совершения действий: 

always, seldom, in the morning, at nine…. ; 

речевые клише: have breakfast, have lunch, have dinner, have tea…; 131 

 речевые клише для выражения привычных действий: have shower, get dressed, go to school, 

come home, have lessons, do homework…; 

речевые клише для выражения просьбы, связанной с заботой о домашнем животном: 

feed the cat, walk the dog, clean the cage...; 

речевое клише: What time do you…?. 

 

Раздел 2. Мой город 

Тема 1. В городе. 

Тема 2. Транспорт. 

Тема 3.Посещение кафе. 

Тема 4. Посещение магазинов. 

 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности: 

в области монологической формы речи: 

составлять краткий рассказ о своем городе, его достопримечательностях; 

описывать маршрут по карте от школы до дома; 

составлять голосовое сообщение друзьям с просьбой о том, что заказать в кафе; 

составлять голосовое сообщение с просьбой пойти в магазин и сделать определенные 

покупки; 

 

в области письма: 

составлять карту с указанием маршрута, например, от школы до дома; 

составлять плакат о своем городе; 

составлять меню в кафе; 

составлять краткую презентацию о любимом магазине. 

 

Примерный лексико-грамматический материал 

Изучение тематики Раздела 2 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не 

менее 35. 

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

конструкция there is/there are; 
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притяжательный падеж существительных для выражения принадлежности (Mary’s dress, 

Peter’s jeans); 

вопросительная конструкция: whose …. Is it? Whose …. are they?; 

указательные местоимения this/these/that/those для обозначения предметов, находящихся 

рядом и на расстоянии; 

повелительное наклонение для указания направления движения go right, turn, left. 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 2: названия 

городских объектов: cinema, zoo, shopping centre, park, museum и др.; предлоги места next to, 

between, opposite, behind, in front of для описания 

расположения объектов города; 

речевые клише: cross the street, go to the zoo, visit a museum; 

названия видов транспорта: bus, train, taxi…; 

речевые клише: go by bus, go by train….; 

названия блюд в кафе: ice cream, coffee, hot chocolate, pizza…; 

формула общения в кафе:  Would you like…?; 

речевые модели How about…?/What about…?. 

 

Раздел 3. Моя любимая еда 

Тема 1. Пикник. 

Тема 2. Покупка продуктов. 

Тема 3. Правильное питание. 

Тема 4. Приготовление еды. 

 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности: 

в области монологической формы речи: 

составлять голосовое сообщение с предложениями, что взять с собой на пикник; составлять 

рассказ о покупках в продуктовых магазинах; записывать коллективный видео блог с 

рецептами любимых блюд; составлять презентацию о правильном питании; 

в области письма: 

составлять рецепт любимого блюда; 

составлять список продуктов для пикника; 

составлять плакат о правильном питании; 

составлять электронное письмо с приглашением на пикник. 

 

Примерный лексико-грамматический материал 

      Изучение тематики Раздела 3 предполагает овладение лексическими единицами 

(словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в 

объеме не менее 45. 

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

Неисчисляемые существительные с местоимением some для обозначения количества (some 

juice, some pie); 

исчисляемые существительные с местоимениями для обозначения количества: a lot of 

bananas, some apples, few sweets; 
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конструкция I need some + существительное для ситуации общения в магазине; конструкция 

Would you like …? для использования в ситуации общения на пикнике; конструкция let’s для 

выражения предложений типа: let’s have a picnic, lets’ take some lemonade; 

повелительное наклонение для описаний инструкций к рецепту блюда: take some bread, add 

sugar….; 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 3: 

названия продуктов питания: milk, sausage, bread, cheese и др.; 

названия магазинов: baker’s, butcher’s, sweetshop….; 

речевое клише: How much is it?: 

названия отделов в магазине: dairy products, fruit, vegetables…; 

названия блюд: sandwich, pie, milkshake, fruit salad… . 

Раздел 4. Моя любимая одежда 

Тема 1. Летняя и зимняя одежда. 

Тема 2. Школьная форма. 

Тема 3.Мой выбор одежды. 

Тема 4. Внешний вид. 

 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности: 

 в области монологической формы речи: 

        рассказывать о своих предпочтениях в одежде; рассказывать о школьной форме своей 

мечты; 

        записывать материал для видео блога с представлением любимой одежды; составлять 

краткий рассказ о выборе одежды для конкретного случая (поход на праздник, прогулка в 

парке…); 

в области письма: 

написать электронное письмо другу с советом, какую одежду взять с собой на каникулы; 

представить в виде презентации или плаката новый дизайн школьной формы; отправлять 

SMS - сообщение с советом, что надеть; 

составлять плакат со представлением своего костюма для участия в модном шоу. 

Примерный лексико-грамматический материал 

      Изучение тематики Раздела 4 предполагает овладение лексическими единицами 

(словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в 

объеме не менее 35. 

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

 настоящее продолженное время (Present Continuous) для описания картинок; 

 have got для рассказа о своей одежде (I’ve got … Have you got …? I haven’t got); 

 сравнительную степень имен прилагательных (warmer, longer, cheaper); 

            конструкция look + прилагательное для выражения описания внешнего вида и одежды 

(it looks nice); 

 конструкции I usually wear и I’m wearing для сравнения настоящего простого времени 

(Present Simple) и настоящего продолженного времени (Present Continuous); 

         Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 4: названия 

предметов повседневной одежды: skirt, T-shirt, jeans, coat, hat и др.; названия предметов 

одежды для школы: jacket, shirt, trousers и др.; 
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обувь: shoes, boots; 

глаголы put on, take off; 

речевые клише для ситуации выбора одежды в магазине: What size are you? Which colour 

would you like?; 

речевые клише с глаголами в повелительном наклонении указания, что надеть: put on a 

jumper…; 

прилагательные для описания одежды: nice, long, short, warm, beautiful… 

 

 7 КЛАСС 

Раздел 1. Природа 

Тема 1. Погода. 

Тема 2. Мир животных и растений. 

Тема 3. Заповедники. 

Тема 4. Охрана окружающей среды. 

 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности: 

 в области монологической формы речи: 

            рассказывать о погоде; 

           уметь описывать явления природы; 

            рассказывать о растениях и животных родного края; рассказывать о том, как можно 

охранять природу; 

 в области письма: 

составлять прогноз погоды; 

составлять записку с рекомендациями, что надеть в соответствии с прогнозом погоды; 

составлять постер и текст презентации о животном или растении; составлять рекомендации 

по охране окружающей среды. 

 

Примерный лексико-грамматический материал 

       Изучение тематики Раздела 1 предполагает овладение лексическими единицами 

(словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в 

объеме не менее 35. 

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

конструкция There is /there are, с местоимениями some a lot of в утвердительных 

предложениях для описание природных явлений и погоды: There is a lot of snow in winter; 

конструкция Is there/are there, there isn’t/there aren’t, с местоимениями some/any; 

сравнительная и превосходная степень имен прилагательных (colder, the coldest). 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 1: 

прилагательные для  описания  погоды и  природных  явлений:  rainy, sunny, cloudy, 

windy…; 

названия диких животных и растений: wolf, fox, tiger, squirrel, bear, flower, tree, oak, rose…; 

прилагательные для описания дикой природы: dangerous, strong, large, stripy…; 

лексические единицы, связанные с охраняемыми природными территориями: nature reserve, 

national park, botanical garden; 

лексико-грамматические единства для описания действий по охране окружающей среды: 

recycle paper, not use plastic bags, not throw litter, use water carefully, protect nature…. 

81 

 



Раздел 2. Путешествия 

Тема.1 Транспорт. 

Тема 2. Поездки на отдых. 

Тема 3. В аэропорту. 

Тема 4. Развлечения на отдыхе. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности: 

 в области монологической формы речи: 

           рассказывать о городском транспорте; объяснять маршрут от дома до школы; 

рассказывать о поездках на каникулы с семьей; рассказывать о занятиях на отдыхе; 

 в области письма: 

            составлять маршрут, как доехать на городском транспорте до места встречи; 

             составлять короткое электронное письмо или открытку о событиях на отдыхе; 

            составлять алгоритм действий в аэропорту; 

             делать пост в социальных сетях или запись в блоге о своем отдыхе. 

 

Примерный лексико-грамматический материал 

      Изучение тематики Раздела 2 предполагает овладение лексическими единицами 

(словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в 

объеме не менее 35. 

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

       прошедшее простое время с глаголом to be в утвердительных, отрицательных, 

вопросительных предложениях; 

      речевая модель с how much is this/ how much are they? для уточнения стоимости; 

прошедшее простое время c правильными глаголами в утвердительных, 

     отрицательных и вопросительных формах. 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 2: 

виды городского транспорта ( bus, tram, Metro, tube, taxi); 

речевые клише для описания ситуаций в аэропорту (check in, go through passport control, go to 

the gates, go to the departures, flight delay); 

названия предметов, которые понадобятся в поездке (passport, suitcase, towel, sunscreen, 

sunglasses, swimsuit…); 

речевые клише для описания занятий во время отдыха (go to water park, go to the beach, go 

surfing, go downhill skiing, go to the theme park). 

 

Раздел 3. Профессии и работа 

Тема 1. Мир профессий. 

Тема 2. Профессии в семье. 

Тема 3. Выбор профессии. 

Тема 4. День на работе. 

 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности: 

 в области монологической формы речи: 

            рассказывать о любимой профессии; 

82 



описывать профессиональные обязанности членов семьи; описывать рабочее место для 

представителей разных профессий; составлять коллективный видео блог о рабочем дне 

людей разных профессий; 

 В области письма: 

составить презентацию о профессии; 

составлять плакат о профессиях будущего; 

заполнять анкету о своих интересах для определения подходящей профессии; составлять 

пост для блога с предложением по совершенствованию рабочего места 

для представителей конкретных профессий (учителя, доктора, пекаря и др.). 

 

Примерный лексико-грамматический материал 

       Изучение тематики Раздела 3 предполагает овладение лексическими единицами 

(словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в 

объеме не менее 45. 

      Предполагается введение в речь следующих конструкций: модальный глагол have to + 

инфинитив для описания обязанностей; оборот to be going to + инфинитив для сообщения о 

планах на будущее; оборот there is/ there are для описания рабочего места (повторение); 

простое настоящее время с наречиями повторности для выражения регулярных действий 

(повторение). 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 3: 

названия профессий (doctor, engineer, driver, pizza maker, vet, programmer, singer…); лексико-

грамматические единства, связанные с профессиями: treat people, treat animals, be good at IT, 

to cook pizza, work in the office …; 

клише для описания своих интересов: be keen on music, like cooking, enjoy playing computer 

games; take care of pets, play the piano…; 

лексические единицы, связанные с описанием рабочего места и его оборудованием: 

cooker, personal computer, printer, white board, X-ray machine…. 

 

Раздел 4. Праздники и знаменательные даты 

 Тема 1. Праздники в России. 

 Тема 2. Праздники в Великобритании, 

 Тема 3. Фестивали. 

 Тема 4. Традиции дарить подарки на праздники в России и Великобритании. 

 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности: 

 в области монологической формы речи: 

           рассказывать о любимом празднике; составлять рассказ про Рождество; составлять          

рассказ об известном фестивале; 

          составлять коллективный видео блог о подготовке подарков к праздникам; 

 в области письма: 

составлять поздравительную открытку с Новым годом и Рождеством; 

писать открытку с фестиваля; 

составлять презентацию или плакат о любимом празднике; 

составлять список подарков для своей семьи к определенному празднику. 

Примерный лексико-грамматический материал 
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       Изучение тематики Раздела 4 предполагает овладение лексическими единицами 

(словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в 

объеме не менее 35. 

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

сравнительная и превосходная степень имен прилагательных в регулярных и нерегулярных 

формах (happy, the happiest); 

речевые модели: It opens…/they close…/What time….?; 

речевая модель: It’s celebrated…, The festival is held…; 

предлоги и порядковые числительные в речевых моделях для обозначения знаменательных 

дат: on the 25th of December, on the 8th of March…. 

       Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 4: названия 

праздников: New Year, Christmas, Women’s Day, Easter…; лексико-грамматические единства 

для описания праздничных событий: decorate the Christmas tree, buy presents, write cards, cook 

meals, buy chocolate eggs, colour eggs, bake a cake…; 

речевые клише для открыток; Happy New Year, Merry Christmas, Happy Easter, I wish you 

happiness, best wishes, with love; 

лексические единицы и речевые клише для описания подготовки к 

празднику: 

wrapping paper, to buy flowers, to give sweets, a box of chocolates…. 

 8 КЛАСС 

Раздел 1. Интернет и гаджеты 

 Мир гаджетов. 

 Социальные сети. 

 Блоги. 

 Безопасность в интернете. 

 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности: 

в области монологической формы речи: 

составлять краткое описание технического устройства (гаджета); 

составлять голосовые и видео сообщения о себе для странички в социальных сетях; 

составлять рассказ по образцу о своих гаджетах, технических устройствах и их применении; 

составлять правила безопасного поведения в интернете; 

в области письма: 

составлять презентацию об используемых технических устройствах (гаджетах); составлять 

по образцу страничку или отдельную рубрику с информацией о себе для 

социальных сетей; 

составлять пост для блога по изученному образцу; 

составлять краткое электронное письмо по образцу. 

 

Примерный лексико-грамматический материал 

       Изучение тематики Раздела 1 предполагает овладение лексическими единицами 

(словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в 

объеме не менее 35. 

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 
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модальный глагол can для описания возможностей гаджетов: It can take photos, I can listen to 

music ...; 

прошедшее простое время с неправильными глаголами в повествовательном, 

вопросительном, отрицательном предложениях (When did you buy it? I got it last month…); 

исчисляемые существительные в единственном/множественном числе с неопределенным 

артиклем a и местоимением some (повторение); 

речевые модели с other  типа …other apps, other gadgets…; 

конструкция you mustn’t для выражения запрета в отношении правил безопасного поведения 

в интернете: you mustn’t talk to a stranger … . 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 1: 

названия гаджетов, технических устройств: smartphone, smartwatch, tablet, iPhone, iPad…; 

названия приложений для планшетов и смартфонов: apps, weather, iMovie, Google Maps, 

Pages, Shortcuts…; 

глаголы для описания действий в информационном пространстве: to download, to upload, to 

like, to post, to comment; 

конструкции: I like, I’m keen on, I’m interested in….для описания своих интересов 

(повторение). 

Раздел 2. Здоровье. 

 Здоровый образ жизни. 

 Режим дня. 

 В аптеке. 

 Стресс и здоровье. 

 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности: 

 в области монологической формы речи: 

           составлять правила о здоровом образе жизни; 

           составлять голосовое сообщение о времени приема лекарства; 

           составлять   голосовое   сообщение   заболевшему   однокласснику   с   пожеланием 

           выздоровления; 

           рассказывать о своем самочувствии и симптомах; 

           рассказывать о своем режиме дня; 

 

в области письма: 

        составлять текст для блога на тему «Здоровый образ жизни»; составлять плакат с 

инструкцией по правильному режиму дня; составлять текст рецепта для приготовления 

полезного блюда; 

        составлять электронное письмо однокласснику с советами, как побороть стресс перед 

экзаменом или контрольной работой. 

Примерный лексико-грамматический материал 

       Изучение тематики Раздела 2 предполагает овладение лексическими единицами 

(словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в 

объеме не менее 35. 

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

модальный глагол mustn’t + инфинитив для выражения запрета; 
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модальный глагол must + инфинитив для выражения настоятельного совета; 

неисчисляемые существительные в сочетаниях с a packet of, a spoon of, a piece of…; 

конструкции с модальным глаголом  could для выражения вежливой просьбы: Could I 

have some throat lozenges?; 

повелительное наклонения для выражения инструкции о приеме лекарств: take one tablet 

three times a day. 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 2: 

речевые клише описания здорового образа жизни: do sports,, go to the gym, eat vegetables, 

don’t eat junk good, get up early, go to bed early…; 

глаголы для составления рецептов блюд:  cut, peel, cook, bake, add, pour …; 

названия полезных продуктов: dairy products, eggs, peas, beans, cheese, oily fish…; 

лексика для описания самочувствия и симптомов болезни: toothache, headache, earache, 

stomachache…; 

речевые клише для описания симптомов болезни и инструкций для их лечения: high 

temperature, it hurts, take temperature, drink more water, stay in bed… . 

 

Раздел 3. Наука и технологии 

 1.Наука в современном мире. 

 2.Технологии и мы. 

  3.Роботы. 

            4.Знаменитые изобретатели. 

 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности: 

в области монологической формы речи: 

кратко рассказывать о значимости научных достижений в современной жизни; уметь 

рассказывать о важном достижении в одной из научных областей; кратко рассказывать о 

том, как современные технологии помогают в учебе; кратко рассказывать о том, какие 

современные технологии используются дома; кратко рассказывать об известном ученом или 

изобретателе; 

в области письма: 

составлять плакат об используемых в быту современных технологиях (например, робот-

пылесос); 

составлять презентацию о важном научном достижении (например, о разработке нового 

лекарства); 

составлять краткую инструкцию, как пользоваться торговым автоматом для покупки 

шоколада или напитка. 

 

Примерный лексико-грамматический материал 

       Изучение тематики Раздела 3 предполагает овладение лексическими единицами 

(словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в 

объеме не менее 45. 

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

конструкция used to + инфинитив для выражения регулярно совершающегося действия или 

состояния в прошлом; 
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сравнительная и превосходная степень имен прилагательных по аналитической модели (more 

exciting); 

повелительное наклонение для составления инструкции к эксплуатации каких-либо 

приборов (повторение); 

модальный глагол can для описания функций домашних приборов (it can clean the carpet, it 

can wash...). 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 3: лексика, связанная 

с научной деятельностью: scientist, science, lab, microscope…; название современных 

бытовых приборов: microwave oven, vacuum cleaner, washing machine, dishwasher, iron; 

глаголы для составления инструкции: press the button, put a coin, choose the drink, take the 

change…; 

прилагательные для описания научных открытий: important, high-tech, modern, famous, world-

wide. 

 

Раздел 4. Выдающиеся люди 

 Выдающиеся поэты и писатели. 

 Выдающиеся люди в искусстве. 

 Выдающиеся люди в спорте. 

 Выдающиеся ученые. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности: 

в области монологической формы речи: 

кратко рассказывать о любимом произведении и его авторе; кратко рассказывать о 

художнике и его картинах; кратко рассказывать о любимом спортсмене; 

составлять коллективный видео блог о выдающихся ученых и их изобретениях;  

в области письма: 

составлять презентацию о любимом писателе/поэте/ ученом; составлять плакат о любимом 

актере/певце; 

составлять записку с напоминанием о месте и времени встречи в связи с походом на 

выставку или спортивное мероприятие; 

составлять пост для блога о спортивном событии. 

 

Примерный лексико-грамматический материал 

      Изучение тематики Раздела 4 предполагает овладение лексическими единицами 

(словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в 

объеме не менее 35. 

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

притяжательные местоимения в абсолютной форме (mine, yours, his, hers); 

речевая модель one of the most… для рассказа о деятельности выдающихся людей (one of the 

most important, one of the most famous…): 

простое прошедшее время для рассказа о деятельности выдающихся людей (повторение); 

настоящее продолженное время для описания фотографий знаменитых людей (повторение). 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 4: 

названия видов искусства: art, literature, music…; 

названия жанров в искусстве: poetry, novel, fantasy, portrait, landscape…; 
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речевые клише для описания деятельности выдающихся людей: to compose music, to write 

poems, to perform on stage, to star in films, to be the winner, to break the record, to do research, to 

do experiment, famous scientist… . 

 

 9 КЛАСС 

Раздел 1. Культура и искусство 

  2.Мир музыки. 

  3.Музеи и выставки. 

   4.Театр. 

   5.Памятники архитектуры в Москве и Лондоне. 

 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности: 

в области монологической формы речи: 

кратко рассказывать о своих предпочтениях в музыке; 

составлять голосовое сообщение с приглашением пойти на концерт или выставку; 

составлять коллективный видео блог об архитектурных памятниках в Москве и 

Лондоне; 

кратко рассказывать о любимом спектакле; 

в области письма: 

составлять презентацию о любимой музыкальной группе; 

составлять афишу для спектакля; 

составлять пост для социальных сетей о посещении выставки/музея/театра; 

составлять электронное письмо другу с советом, куда можно пойти в выходные (концерты, 

театр, кино, выставки). 

Примерный лексико-грамматический материал 

      Изучение тематики Раздела 1 предполагает овладение лексическими единицами 

(словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в 

объеме не менее 35. 

 

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

настоящее продолженное время для описания действий, происходящих на картинке; 

названия профессий, связанных с культурной деятельностью: actor, actress, artist, writer, 

poet…; 

наречия образа действия quietly, loudly, carefully, beautifully; личные местоимения в 

объектном падеже (with him); 

конструкция  let’s go to…  для приглашения пойти на концерт, в музей/театр… . 143 

      Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 1: 

названия жанров музыки classical music, jazz, rap, rock, pop…; 

названия профессий, связанных с культурной деятельностью, ballet dancer, composer, opera 

singer, sculptor…; 

лексика, связанная с посещением культурных мероприятий: art gallery, museum, exhibition, 

theatre, stage, opera, ballet…; 

речевые клише для посещения культурного мероприятия: book a ticket, buy a theatre program, 

watch a play, visit an exhibition…; 
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названия архитектурных памятников: The Moscow Kremlin, Bolshoi Theatre, Big Ben, Tower 

of London, Buckingham Palace… . 

 

Раздел 2. Кино 

 Мир кино. 

 Любимые фильмы. 

 Поход в кино. 

 Любимый актер. 

 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности: 

 в области монологической формы речи: 

            рассказывать о любимом фильме; рассказывать о персонаже фильма; составлять 

голосовое сообщение о походе в кино; 

           составлять коллективный видео блог о любимых актерах; 

 в области письма 

составлять отзыв о фильме по образцу; 

составлять афишу для фильма; 

составлять презентацию о профессиях в киноиндустрии; 

составлять записку с предложением пойти в кино. 

 

Примерный лексико-грамматический материал 

       Изучение тематики Раздела 2 предполагает овладение лексическими единицами 

(словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в 

объеме не менее 35. 

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

будущее простое время для выражения спонтанного решения; 

придаточные описательные предложения с местоимениями who, which, where;союзы and, but, 

so. 

     Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 2: 

названия жанров фильма: love story, comedy, romantic, horror, action…; 

названия профессий, связанных миром киноиндустрии: film director, producer, cameraman, 

sound director, scriptwriter…; 

речевые клише, связанные с описанием процесса создания фильма: to shoot a film, to star in a 

film, to have an audition, to have a rehearsal…; 

речевые клише для описания ситуации общения в кино: What’s on …?, Do you want to go to 

the movies?, Watch film at the cinema., Are there tickets for three o’clock?... . 

 

Раздел 3. Книги 

 Книги в моей жизни. 

 Известные писатели России и Великобритании. 

 Книги и фильмы. 

 Любимый герой книги. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности: 

 в области монологической формы речи: 
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рассказывать о любимой книге; 

рассказывать о писателе страны изучаемого языка; 

кратко рассказывать об экранизациях известных литературных произведений; составлять 

коллективный видео блог о любимых книжных персонажах. 

 в области письма: 

составлять отзыв о книге по образцу; 

составлять презентации о любимом писателе; 

составлять описание персонажа; 

делать пост в социальных сетях с рекомендацией прочитать литературное произведение. 

 

Примерный лексико-грамматический материал 

      Изучение тематики Раздела 3 предполагает овладение лексическими единицами 

(словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в 

объеме не менее 45. 

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

речевая модель I want+ infinitive для выражения намерения (I want to tell you); простое 

прошедшее время с правильными и неправильными глаголами для передачи 

автобиографических сведений; 

модальный глагол should для составления рекомендаций ( You should read …); 

страдательный залог в речевых моделях типа It was written… , It was filmed… . 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 3: 

названия жанров литературных произведений:  drama, science fiction, poem, comedy..; 

речевые клише для рассказа о книгах: the book is about…, to find a plot interesting/boring, the 

main character is…; 

прилагательные для описания сюжета: dull, exciting, amazing, fantastic, funny, moving…; 

прилагательные для описания персонажа: thin, tall, young, old, middle-aged, strong, brave, 

smart, intelligent, lazy, friendly, polite, rude…; 

речевые клише для описания персонажа: I think, the main character is…, He looks friendly., She 

is very beautiful., She has green eyes., He has a loud voice… 

 

Раздел 4. Иностранные языки 

 Английский язык в современном мире. 

 Языки разных стран. 

 Изучение иностранных языков. 

 Летние языковые школы. 

 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности: 

в области монологической формы речи: 

кратко рассказывать о роли английского языка в современной жизни; 

кратко рассказывать, на каких языках говорят в разных странах мира; 

составлять и записывать фрагменты для коллективного видео блога с советами, как лучше 

учить иностранный язык (например, как лучше запоминать слова, готовиться к пересказу и 

т.д.); 

составлять презентацию о летнем языковом лагере; в области письма: 
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оформлять карту с информацией о том, на каких языках говорят в разных странах 

мира; 

составлять пост для социальных сетей с советами, как лучше учить иностранный 

язык; 

составлять презентацию «Почему я хочу говорить на английском языке»; составлять 

рекламный проспект языкового лагеря. 

Примерный лексико-грамматический материал 

       Изучение тематики Раздела 4 предполагает овладение лексическими единицами 

(словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в 

объеме не менее 35. 

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

речевая модель с придаточным предложением условия I типа: If I learn English, I will travel to 

England; 

настоящее простое время с наречиями повторности: I often watch cartoons in English, I usually 

learn new words., I sometimes read stories in English…; 

модальный глагол should для выражения совета: You should watch cartoons in English., You 

should read more… (повторение); 

модальный глагол can для выражения возможности: I can listen to songs in English., I can learn 

poems in English… (повторение); 

 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 4: 

речевые клише для описания роли иностранного языка в жизни современного человека: 

English is an international language., English can help you to…, People speak English all over the 

world., Without English you can’t…; 

названия разных стран: England, Scotland, the USA, Germany, Spain, France, Italy, China, 

Japan....; 

названия иностранных языков: English, German, Spanish, French, Italian, Chinese, Japanese…; 

речевые клише, связанные с изучением иностранного языка: learn new words, do grammar 

exercises, learn poems in English, watch videos on YouTube, to go to summer language school…. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

 В ходе изучения дисциплины «Иностранный (английский) язык» предполагается 

осуществление трех видов контроля: текущий, промежуточный, итоговый. Текущий 

контроль предусматривает проведение проверочных и самостоятельных работ в ходе 

изучения каждого раздела. 

Итоговый контроль проводится в конце года после завершения изучения предлагаемых 

разделов курса. 

     Промежуточный контроль приобретенных рецептивных и продуктивных навыков и 

умений проводится в последнюю неделю первой четверти. Проведение контроля 

предполагает 3 этапа: 

 подготовка к диагностической работе; 

 проведение диагностической работы; 

 анализ диагностической работы, разбор ошибок. 

Формы контроля: 

 проверка рецептивных навыков (аудирование, чтение); 

 контроль лексико-грамматических навыков в рамках тем изученных разделов; 
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 контроль умений строить элементарные диалогические единства на английском языке 

в рамках тематики изученных разделов; 

 контроль навыков письма. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

Наиболее значимыми для обучающихся с ЗПР являются: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

способность к осознанию своей этнической принадлежности; 

мотивация к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 

толерантное и уважительное отношение к мнению окружающих, к культурным различиям, 

особенностям и традициям других стран; 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста; 

освоение норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, 

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

мотивация к изучению иностранного языка и сформированность начальных навыков 

социокультурной адаптации; 

сформированность нравственных и эстетических ценностей, умений сопереживать, 

доброжелательно относиться к собеседнику; 

отношение к иностранному языку как к средству познания окружающего мира и 

потенциальной возможности к самореализации; 

повышение уровня своей компетентности через умение учиться у других людей; готовность 

к продуктивной коммуникации со сверстниками и взрослыми; способность обучающихся с 

ЗПР к осознанию своих дефицитов и проявление 

стремления к их преодолению; 

готовность к саморазвитию, умение ставить достижимые цели; 

умение различать учебные ситуации, в которых можно действовать самостоятельно, и 

ситуации, где следует воспользоваться помощью; 

углубление представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени; 

умение соблюдать адекватную социальную дистанцию в ситуации коммуникации с 

иностранными гражданами. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

Формирование базовых логических действий: 

устанавливать причинно-следственные связи при применении правил иностранного языка; 

строить элементарные логические рассуждения; 

выявлять и характеризовать существенные признаки различных языковых явлений 

(грамматических категорий, морфологического состава и т.п.); 

применять и создавать схемы для решения учебных задач при овладении учебным 

предметом «Иностранный язык»; 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
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определять признаки языковых единиц иностранного языка, применять изученные правила, 

языковые модели, алгоритмы; 

определять и использовать словообразовательные элементы; 

классифицировать языковые единицы иностранного языка; 

проводить аналогии и устанавливать различия между языковыми средствами родного 

и иностранных языков; 

различать и использовать языковые единицы разного уровня (морфемы, слова, 

словосочетания, предложение); 

определять типы высказываний на иностранном языке; 

использовать информацию, представленную в схемах, таблицах при построении 

собственных устных и письменных высказываний. 

 

Работа с информацией: 

понимать основное или полное содержание текстов, извлекать запрашиваемую информацию 

и существенные детали из текста в зависимости от поставленной задачи; 

понимать иноязычную речь в процессе аудирования, извлекать запрашиваемую информацию 

и существенные детали в зависимости от поставленной задачи; 

прогнозировать содержание текста по заголовку и иллюстрациям, устанавливать логические 

связи в тексте, последовательность событий, восстанавливать текст из разрозненных частей; 

определять значение нового слова по контексту; 

кратко отображать информацию на иностранном языке, использовать ключевые слова, 

выражения, составлять план; 

оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, сети 

Интернет; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию; пользоваться словарями и 

другими поисковыми системами. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

        организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

        выслушать чужую точку зрения и предлагать свою; 

       выражать свои мысли, чувства потребности при помощи соответствующих вербальных и 

невербальных средств; 

       вступать в коммуникацию, поддерживать беседу, взаимодействовать с собеседником;     

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

      корректной форме формулировать свои возражения; 

     использовать возможности средств ИКТ в процессе  учебной деятельности, в том 

числе для получения и обработки информации, продуктивного общения; 

     сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

     различие и сходство позиций; 

    выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

    вступать  в  диалог  с  носителем  иностранного  языка,  выступать  перед  аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями. 

   воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания в 

соответствии с поставленной задачей; 

    адекватно выбирать языковые средства для решения коммуникативных задач; 
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     знать основные нормы речевого этикета и речевого поведения на английском языке в 

соответствии с коммуникативной ситуацией; 

    осуществлять работу в парах, группах, выполнять разные социальные роли: ведущего и 

исполнителя; 

    выражать свою точку зрения на английском языке при использовании изученных 

языковых средств, уметь корректно выражать свое отношение к альтернативной позиции. 

 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

     планировать и осуществлять свою деятельность в соответствии с конкретной учебной 

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

выполнения задачи и корректировать их в соответствии с указаниями учителя; 

   составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

   делать выбор и брать ответственность за решение; 

самостоятельно определять цели своего обучения иностранному языку, ставить и     

формулировать для себя новые задачи в процессе его усвоения; 

    владеть основами самооценки при выполнении учебных заданий по иностранному языку; 

   понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результат деятельности,    

определять позитивные изменения и направления, требующие дальнейшей работы; 

    регулировать способ выражения эмоций; 

   формулировать новые учебные задачи, определять способы их выполнения в 

сотрудничестве с учителем и самостоятельно; 

    планировать работу в парах или группе, определять свою роль, распределять задачи между 

участниками. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

    Требования к предметным результатам по учебному предмету «Иностранный 

(английский) язык» предметной области «Иностранные языки» на уровне основного общего 

образования, в соответствии с ФГОС ООО, констатируют необходимость к окончанию 9 

класса владения обучающимися умением общаться на иностранном (английском) языке в 

разных формах (устно/письменно, непосредственно/опосредованно, в том числе через 

Интернет) на до пороговом уровне. 

 

  Предметные результаты ориентированы на применение обучающимися с ЗПР знаний, 

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, и отражают 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на допороговом уровне в 

совокупности её составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной), с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР. 

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

основного общего образования обучающиеся с ЗПР овладеют следующими навыками: 

в области речевой компетенции: рецептивные навыки речи: аудирование 

 реагировать на инструкции учителя на английском языке во время урока; 

 прогнозировать содержание текста по опорным иллюстрациям перед 

прослушиванием с последующим соотнесением с услышанной информацией; 
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           понимать тему и факты сообщения; 

 понимать последовательность событий; 

 принимать участие в художественной проектной деятельности, выполняя устные 

инструкции учителя с опорой демонстрацию действия; 

 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. Допускается звучание записи до 1,5-2 минут при 

наличии продолжительных серий неречевых фоновых звуков (шумов); 

          чтение 

           читать изученные слова без анализа звукобуквенного анализа слова с опорой на 

картинку; 

 применять элементы звукобуквенного анализа при чтении знакомых слов; 

 применять элементы слогового анализа односложных знакомых слов путем 

соотнесения конкретных согласных и гласных букв с соответствующими звуками; 

 понимать инструкции к заданиям в учебнике и рабочей тетради; 

 высказывать предположения о возможном содержании, опираясь на иллюстрации и 

соотносить прогнозируемую информацию с реальным сюжетом текста; 

 понимать основное содержание прочитанного текста; 

 извлекать запрашиваемую информацию; 

 понимать существенные детали в прочитанном тексте; 

 восстанавливать последовательность событий; 

 использовать контекстную языковую догадку для понимания незнакомых слов, 

похожих по звучанию на слова родного языка; 

продуктивные навыки речи: 

говорение 

диалогическая форма речи: 

вести диалог этикетного характера в типичных бытовых и учебных ситуациях; 

запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего; 

 обращаться с просьбой и выражать отказ ее выполнить; 

речевое поведение 

 соблюдать очередность при обмене репликами в процессе речевого взаимодействия; 

 использовать ситуацию речевого общения для понимания общего смысла 

происходящего; 

 использовать соответствующие речевому этикету изучаемого языка реплики-реакции 

на приветствие, благодарность, извинение, представление, поздравление; 

 участвовать в ролевой игре согласно предложенной ситуации для речевого 

взаимодействия; 

монологическая форма речи 

 составлять краткие рассказы по изучаемой тематике; 

 составлять голосовые сообщения в соответствии с тематикой изучаемого раздела; 

 высказывать свое мнение по содержанию прослушанного или прочитанного; 

 составлять описание картинки; 

 составлять описание персонажа; 

 передавать содержание услышанного или прочитанного текста; 

 составлять и записывать фрагменты для коллективного видео блога; 

письмо 
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писать полупечатным шрифтом буквы алфавита английского языка; 

 выполнять списывание слов и выражений, соблюдая графическую точность; 

 заполнять пропущенные слова в тексте; 

 выписывать слова и словосочетания из текста; 

 дополнять предложения; 

 подписывать тетрадь, указывать номер класса и школы; 

 соблюдать пунктуационные правила оформления повествовательного, 

вопросительного и восклицательного предложения; 

 составлять описание картины; 

 составлять электронные письма по изучаемым темам; 

 составлять презентации по изучаемым темам; 

фонетический уровень языка 

владеть следующими произносительными навыками: 

 произносить слова изучаемого языка доступным для понимания образом; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 оформлять речевой поток с учетом особенностей фонетического членения 

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

 корректно реализовывать в речи интонационные конструкции для передачи цели 

высказывания; 

 области межкультурной компетенции: 

использовать в речи и письменных текстах полученную информацию: 

 о правилах речевого этикета в формулах вежливости; 

 об организации учебного процесса в Великобритании; 

 о знаменательных датах и их праздновании; 

 о досуге в стране изучаемого языка; 

 об особенностях городской жизни в Великобритании; 

 о Британской кухне; 

 о культуре безопасности поведения в цифровом пространстве; 

 об известных личностях в России и англоязычных странах; 

 об особенностях культуры России и страны изучаемого языка; 

 об известных писателях России и Великобритании; 

 о культурных стереотипах разных стран. 

     Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» на 

уровне основного общего образования, распределенные по годам обучения, раскрываются и 

конкретизируются в совокупности всех составляющих иноязычной коммуникативной 

компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной) в Примерной рабочей 

программе по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» для обучающихся с 

ЗПР на уровне основного общего образования. 

        Примерная рабочая программа является ориентиром для составления авторских рабочих 

программ. 
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2.1.4. Рабочая программа по учебному предмету "Математика ". 

 

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и 

информатика». Он способствует развитию вычислительной культуры и логического 

мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению 

практических навыков, необходимых в повседневной жизни обучающихся с ЗПР. Учебный 

предмет развивает мышление, пространственное воображение, функциональную 

грамотность, умения воспринимать и критически анализировать информацию, 

представленную в различных формах.  
Овладение учебным предметом «Математика» представляет определенную сложность для 

учащихся с ЗПР. У обучающихся с ЗПР наиболее выражены отставания в развитии словесно-

логических форм мышления, поэтому абстрактные и отвлеченные категории им 

труднодоступны. В тоже время при специальном обучении школьники 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 школьников затруднены счетные 

вычисления, производимые в уме. В письменных вычислениях они могут пропускать один из 

промежуточных шагов. При работе с числовыми выражениями, вычислением их значения 

могут не удерживать правильный порядок действий. При упрощении, преобразовании 

выражений учащиеся с ЗПР не могут самостоятельно принять решение о 

последовательности выполнения действий. Конкретность мышления осложняет усвоения 

навыка решения уравнений, неравенств, системы уравнений. Им малодоступно совершение 

обратимых операций.  
Низкий уровень развития логических операций, недостаточная обобщенность мышления 

затрудняют изучение темы «Функции»: приопределение 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. Школьники с ЗПР затрудняются сделать 
умозаключение от общего к частному, нередко выбирают нерациональные способы решения, 

иногда ограничиваются манипуляциями с числами.  
При изучении геометрического материала обучающиеся с ЗПР сталкиваются с трудностью 

делать логические выводы, строить последовательные рассуждения. Непрочные знания 

основных теорем геометрии приводит к ошибкам в решении геометрических задач. 

Школьники могут подменить формулу, неправильно применить теорему. К серьезным 

ошибкам в решении задач приводят недостаточно развитые пространственные 

представления. Им сложно выполнить чертеж к условию, в письменных работах они не 

могут привести объяснение к чертежу.  
Точность запоминания и воспроизведения учебного материала снижены по причине 
слабости мнестической деятельности, сужения объема памяти. Обучающимся с ЗПР 
требуется больше времени на закрепление материала, актуализация знаний по опоре при 
воспроизведении.  
Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Математика» необходима 

адаптация объема и характера учебного материала к познавательным возможностям 

учащихся с ЗПР. Следует учебный материал преподносить небольшими порциями, усложняя 

его постепенно, изыскивать способы адаптации трудных заданий, некоторые темы давать 

как ознакомительные; исключать отдельные трудные доказательства; теоретический 

материал рекомендуется изучать в процессе практической деятельности по решению задач. 

Органическое единство практической и умственной деятельности учащихся на уроках 

математики способствуют прочному и сознательному усвоению базисных математических 

знаний и умений.  
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Целями изучения предмета «Математика» являются:  
1) овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 
в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;  
2) интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 
для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 
мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей;  
3) развитие высших психических функций, умение ориентироваться в задании, 
анализировать его, обдумывать и планировать предстоящую деятельность.  

Основные задачи:  
•формировать у обучающихся навыки учебно-познавательной деятельности: планирование 
работы, поиск рациональных путей ее выполнения, осуществления самоконтроля;  
•способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, необходимые 
человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные математической 

деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, пространственных представлений, 
способности к преодолению трудностей;  
•формировать ключевые компетенции учащихся в рамках предметной области «Математика 
и информатика»;  
•развивать понятийное мышления обучающихся;  
•осуществлять коррекцию познавательных процессов обучающихся с ЗПР, необходимых для 
освоения программного материала по учебному предмету;  
•предусматривать возможность компенсации образовательных дефицитов в освоении 
предшествующего программного материала у обучающихся с ЗПР и недостатков в их 
математическом развитии;  
•сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

•выявлять и развивать математические и творческие способности.  
Обучение учебному предмету «Математика» строится на создании оптимальных условий 

для усвоения программного материала обучающимися с ЗПР. Большое внимание уделяется 

отбору учебного материала в соответствии с принципом доступности при сохранении 

общего базового уровня, который должен по содержанию и объему быть адаптированным 

для обучающихся с ЗПР в соответствии с их особыми образовательными потребностями. 

Следует облегчить овладение материалом обучающимися с ЗПР посредством его детального 

объяснения с систематическим повтором, многократной тренировки в применении знаний, 

используя приемы актуализации (визуальная опора, памятка).  
Программа предусматривает внесение некоторых изменений: уменьшение объема 
теоретических сведений, вынесение отдельных тем или целых разделов в материалы для 
обзорного, ознакомительного изучения. 

Виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными 

потребностями  и  обеспечивающие  осмысленное  освоение  содержании  образования  по 

предмету «Математика»  
Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР определяется их особыми 
образовательными потребностями. Помимо широко используемых в ООП ООО общих для 

всех обучающихся видов деятельности следует усилить виды деятельности, специфичные 
для данной категории детей, обеспечивающие осмысленное освоение содержания 

образования по предмету: усиление предметно-практической деятельности с активизацией  
сенсорных систем; чередование видов деятельности, задействующих различные сенсорные 

системы; освоение материала с опорой на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; 

использование дополнительной визуальной опоры (схемы, шаблоны, опорные таблицы); 

речевой отчет о процессе и результате деятельности; выполнение специальных заданий, 

обеспечивающих коррекцию регуляции учебно-познавательной деятельности и контроль 

собственного результата.  
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    Тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО.  
Для обучающихся с ЗПР существенным являются приемы работы с лексическим материалом 
по предмету. Проводится специальная работа по введению в активный словарь обучающихся 

соответствующей терминологии. Изучаемые термины вводятся на полисенсорной основе, 

обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для 
актуализации терминологии.  
 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане 
 
          В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
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 вероятностей) и «Геометрия». Настоящей 
программой вводится самостоятельный учебный 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 Примерной рабочей 
программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной 
программе основного общего образования, Примерной адаптированной основной 
образовательной программе основного общего образования обучающихся с задержкой 
психического развития. 
 
Тематическое планирование учебных курсов и рекомендуемое распределение учебного 
времени для изучения отдельных тем, предложенные в настоящей программе, надо 
рассматривать как примерные ориентиры в помощь составителю авторской рабочей 
программы и прежде всего учителю. Автор рабочей программы вправе увеличить 
предложенное число учебных часов на темы, требующие более длительного изучения 
обучающимися с ЗПР, или уменьшить количество часов на темы, изучаемые на 
ознакомительном уровне. Допустимо также локальное перераспределение и 
перестановка элементов содержания внутри данного класса. Количество проверочных 
работ (тематический и итоговый контроль качества усвоения учебного материала) и их 
тип (самостоятельные и контрольные работы, тесты) остаются на усмотрение учителя. 
Также учитель вправе увеличить или уменьшить число учебных часов, отведённых в 
Примерной рабочей программе на обобщение, повторение, систематизацию знаний 
обучающихся. Единственным, но принципиально важным критерием, является 
достижение результатов обучения, указанных в настоящей программе. 

 

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, величина, 
геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность 
математического образования обучающихся; 
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 подведение обучающихся с ЗПР на доступном для них уровне к осознанию 
взаимосвязи математики и окружающего мира; 
 формирование функциональной математической грамотности: умения 
распознавать математические объекты в реальных жизненных ситуациях, применять 
освоенные умения для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать 
полученные результаты и оценивать их на соответствие практической ситуации. 
Основные линии содержания курса математики в 5–6 классах – арифметическая и 
геометрическая, которые развиваются параллельно, каждая в соответствии с 
собственной логикой, однако, не независимо одна от другой, а в тесном контакте и 
взаимодействии. Также в курсе происходит знакомство с элементами алгебры и 
описательной статистики. 
    Изучение арифметического материала начинается со систематизации и развития 
знаний о натуральных числах, полученных в начальной школе. При этом 
совершенствование вычислительной техники и формирование новых теоретических 
знаний сочетается с развитием вычислительной культуры, в частности с обучением 
простейшим приёмам прикидки и оценки результатов вычислений. Изучение 
натуральных чисел продолжается в 6 классе знакомством с начальными понятиями 
теории делимости. 
 
Другой крупный блок в содержании арифметической линии – это дроби. Начало 
изучения обыкновенных и десятичных дробей отнесено к 5 классу. Это первый этап в 
освоении дробей, когда происходит знакомство с основными идеями, понятиями темы. 
При этом рассмотрение обыкновенных дробей в полном объёме предшествует 
изучению десятичных дробей, что целесообразно с точки зрения логики изложения 
числовой линии, когда правила действий с десятичными дробями можно обосновать 
уже известными алгоритмами выполнения действий с обыкновенными дробями. 
Знакомство с десятичными дробями расширит возможности для понимания 
обучающимися прикладного применения новой записи при изучении других предметов 
и при практическом использовании. К 6 классу отнесён второй этап в изучении дробей, 
где происходит совершенствование навыков сравнения и преобразования дробей, 
освоение новых вычислительных алгоритмов, оттачивание техники вычислений, в том 
числе значений выражений, содержащих и обыкновенные, и десятичные дроби, 
установление связей между ними, рассмотрение приёмов решения задач на дроби. В 
начале 6 класса происходит знакомство с понятием процента. 
 
Особенностью изучения положительных и отрицательных чисел является то, что они 
также могут рассматриваться в несколько этапов. В 6 классе в начале изучения темы 
«Положительные и отрицательные числа» выделяется подтема «Целые числа», в 
рамках которой знакомство с отрицательными числами и действиями с 
положительными и отрицательными числами происходит на основе содержательного 
подхода. Это позволяет на доступном уровне познакомить учащихся практически со 
всеми основными понятиями темы, в том числе и с правилами знаков при выполнении 
арифметических действий. Изучение рациональных 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 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  
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задач перебором возможных вариантов, учатся работать с информацией, 
представленной в форме таблиц или диаграмм. 
 
 Примерной рабочей программе предусмотрено формирование пропедевтических 
алгебраических представлений. Буква как символ некоторого числа в зависимости от 
математического контекста вводится постепенно. Буквенная символика широко 
используется прежде всего для записи общих утверждений и предложений, формул, в 
частности для вычисления геометрических величин, в качестве «заместителя» числа. 
 
 В курсе «Математики» 5–6 классов представлена наглядная геометрия, 
направленная на развитие образного мышления, пространственного воображения, 
изобразительных умений. Это важный этап в изучении геометрии, который 
осуществляется на наглядно-практическом уровне, опирается на наглядно-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 геометрии знания, полученные 
обучающимися в начальной школе, систематизируются и расширяются. 
 
Место учебного курса в учебном плане 
 
Согласно учебному плану в 5–6 классах изучается интегрированный предмет 
«Математика», который включает арифметический материал и наглядную геометрию, 
а также пропедевтические сведения из алгебры, элементы 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 натуральных чисел 
точками на координатной (числовой) прямой. 
Позиционная система счисления. Римская нумерация как пример непозиционной 
системы счисления

13
. 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 арифметического действия. Переместительное и 
сочетательное свойства (законы) сложения и умножения, распределительное свойство 
(закон) умножения. 
Использование букв для обозначения неизвестного компонента и записи свойств 
арифметических действий. 
Делители и кратные числа, разложение на множители. Простые и составные числа. 
Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. Деление с остатком. 
Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых. 
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Здесь и далее курсивом обозначены темы, изучение которых проводится в ознакомительном плане. 

Педагог самостоятельно  определяет объем изучаемого материала. 



Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений; порядок 
выполнения действий. Использование при вычислениях переместительного и 
сочетательного свойств (законов) сложения и умножения, распределительного 
свойства умножения. 

Дроби 
 
Представление о дроби как способе записи части величины. Обыкновенные дроби. 
Правильные и неправильные дроби. Смешанная дробь; представление смешанной 
дроби в виде неправильной дроби и выделение целой части числа из неправильной 
дроби. Изображение дробей точками на числовой прямой. Основное свойство дроби. 
Сокращение дробей. Приведение дроби к новому знаменателю. Сравнение дробей. 
Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей; взаимно-обратные 
дроби. Нахождение части целого и целого по его части. 
Десятичная запись дробей. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной. 
Изображение десятичных дробей точками на числовой прямой. Сравнение десятичных 
дробей. 
Арифметические действия с десятичными дробями. Округление десятичных 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. 
Решение задач, содержащих зависимости, связывающие величины: скорость, время, 
расстояние; цена, количество, стоимость. Единицы измерения: массы, 
объёма ,цены;        расстояния, времени, скорости. Связь между единицами измерения 
каждой величины. 
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; прямоугольник, 
квадрат; треугольник, о равенстве фигур. 
Изображение фигур, в том числе на клетчатой бумаге. Построение конфигураций из 
частей прямой, окружности на нелинованной и клетчатой бумаге. Использование 
свойств сторон и углов прямоугольника, квадрата. 
Площадь прямоугольника и многоугольников, составленных из прямоугольников, в 
том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. Единицы измерения площади. 
Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный 
параллелепипед, куб, многогранники. Изображение простейших многогранников. 
Развёртки куба и параллелепипеда. Создание моделей многогранников (из бумаги, 
проволоки, пластилина и др.). 
 
Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы измерения объёма. 
 

 6 КЛАСС 
Натуральные числа 
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Арифметические действия с многозначными натуральными числами. Числовые 
выражения, порядок действий, использование скобок. Использование при вычислениях 
переместительного и сочетательного свойств сложения и умножения, 
распределительного свойства умножения. Округление натуральных чисел. 
Делители и кратные числа; наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. 
Делимость суммы и произведения. Деление с остатком. 
 

Дроби 
Обыкновенная дробь, основное свойство дроби, сокращение дробей. Сравнение и 
упорядочивание дробей. Решение задач на нахождение части от целого и целого по его 
части. Дробное число как результат деления. Представление десятичной дроби в виде 
обыкновенной дроби и возможность представления обыкновенной дроби в виде 
десятичной. Десятичные дроби и метрическая система мер. Арифметические действия 
и числовые выражения с обыкновенными и десятичными дробями. 
Отношение. Деление в данном отношении. Масштаб, пропорция. Применение 
пропорций при решении задач. 
Понятие процента. Вычисление процента от величины и величины по её проценту. 
Выражение процентов десятичными дробями. Решение задач на проценты. Выражение 
отношения величин в процентах. 
Положительные и отрицательные числа 
Положительные и отрицательные числа. Целые числа. Модуль числа, геометрическая 
интерпретация модуля числа. Изображение чисел на координатной прямой. Числовые 
промежутки. 
Сравнение чисел. Арифметические действия с положительными и отрицательными 
числами. 
Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты точки на плоскости, 
абсцисса и ордината. Построение точек и фигур на координатной плоскости. 

Буквенные выражения 
Применение букв для записи математических выражений и предложений. Свойства 
арифметических действий. Буквенные выражения и числовые подстановки. Буквенные 
равенства, нахождение неизвестного компонента. Формулы; формулы периметра и 
площади прямоугольника, квадрата, объёма параллелепипеда и куба. 
 

Решение текстовых задач 
Решение  текстовых  задач  арифметическим  способом.  Решение  логических  задач. 
Решение задач перебором всех возможных вариантов. 
 
Решение задач, содержащих зависимости, связывающих величины: скорость, время, 
расстояние; цена, количество, стоимость; производительность, время, объём работы. 
Единицы измерения: массы, стоимости; расстояния, времени, скорости. Связь между 
единицами измерения каждой величины. 
Решение задач, связанных с отношением, 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  диаграммы: 
чтение и построение. Чтение круговых диаграмм. 
 

Наглядная геометрия 
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. 
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Измерение и построение углов с помощью транспортира. Виды треугольников: 
остроугольный, прямоугольный, тупоугольный; равнобедренный, равносторонний. 
Четырёхугольник, примеры четырёхугольников. Прямоугольник, квадрат: 
использование свойств сторон, углов, диагоналей. Изображение геометрических фигур 
на нелинованной бумаге с использованием циркуля, линейки, угольника, транспортира. 
Построения на клетчатой бумаге. 
Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. 
Приближённое измерение площади фигур, в том числе на квадратной сетке. 
Приближённое измерение длины окружности, площади круга. 
Симметрия: центральная, осевая и зеркальная симметрии. Построение симметричных 
фигур. 
Наглядные представления о пространственных фигурах: параллелепипед, куб, 
 призма, пирамида, конус, цилиндр, шар и сфера. Изображение пространственных 
фигур. Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса. Создание моделей 
пространственных фигур (из бумаги, проволоки, пластилина и др.). 
 
Понятие объёма; единицы измерения объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, 
куба. 
 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА «АЛГЕБРА». 7–9 КЛАССЫ 
 

Цели изучения учебного курса 
Алгебра является одним из опорных курсов основной школы: она обеспечивает 
изучение других дисциплин, как естественнонаучного, так и гуманитарного циклов, её 
освоение необходимо для продолжения образования и в повседневной жизни. Развитие 
у обучающихся научных представлений о происхождении  сущности алгебраических 
абстракций, способе отражения математической наукой явлений и процессов в природе 
и обществе, роли математического моделирования в научном познании и в практике 
способствует формированию научного мировоззрения и качеств мышления, 
необходимых для адаптации в современном цифровом обществе. Изучение алгебры 
естественным образом обеспечивает развитие умения наблюдать, сравнивать, находить 
закономерности, требует критичности мышления, способности аргументированно 
обосновывать свои действия и выводы, формулировать утверждения. Освоение курса 
алгебры обеспечивает развитие логического мышления обучающихся: они используют 
дедуктивные и индуктивные рассуждения, обобщение и конкретизацию, 
абстрагирование и аналогию. Обучение алгебре предполагает значительный объём 
самостоятельной деятельности обучающихся, поэтому самостоятельное решение задач 
естественным образом является реализацией деятельностного принципа обучения. 
структуре программы учебного курса «Алгебра» основной школы основное место 
занимают содержательно-методические линии: «Числа и вычисления»; 
«Алгебраические выражения»; «Уравнения и неравенства»; «Функции». Каждая из 
этих содержательно-методических линий развивается на протяжении трёх лет изучения 
курса, естественным образом переплетаясь и взаимодействуя с другими его линиями. В 
ходе изучения курса обучающимся приходится логически рассуждать, использовать 
теоретико-множественный язык. В связи с этим целесообразно включить в программу 
некоторые основы логики, пронизывающие все основные разделы математического 
образования и способствующие овладению обучающимися основ универсального 
математического языка. Таким образом, можно утверждать, что содержательной и 
структурной особенностью курса «Алгебра» является его интегрированный характер. 
     Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для дальнейшего 
изучения математики, способствует развитию у обучающихся логического мышления, 
формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению  
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практических навыков, необходимых для повседневной жизни. Развитие понятия о 
числе в основной школе связано с рациональными и иррациональными числами, 
формированием представлений о действительном числе. Завершение освоения 
числовой линии отнесено к старшему звену общего образования. 
       Содержание двух алгебраических линий – «Алгебраические выражения» и 
«Уравнения и неравенства» способствует формированию у обучающихся 
математического аппарата, необходимого для решения задач математики, смежных 
предметов и практико-ориентированных задач. В основной школе учебный материал 
группируется вокруг рациональных выражений. Алгебра демонстрирует значение 
математики как языка для построения математических моделей, описания процессов и 
явлений реального мира. В задачи обучения алгебре входят также дальнейшее развитие 
алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 
информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 
символьных форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 
способностей к математическому творчеству. 
    Содержание функционально-графической линии нацелено на получение 
школьниками знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания 
и исследования разнообразных процессов и явлений в природе и обществе. Изучение 
этого материала способствует развитию у обучающихся умения использовать 
различные выразительные средства языка математики — словесные, символические, 
графические, вносит вклад в формирование представлений о роли математики в 
развитии цивилизации и культуры. 
 

Место учебного курса в учебном плане 
 
     Согласно учебному плану в 7–9 классах изучается учебный курс «Алгебра», 
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, упорядочивание рациональных 
чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Решение задач из 
реальной практики на части, на дроби. 
Степень с натуральным показателем: определение, преобразование выражений на 
основе определения, запись больших чисел. 
Проценты, запись процентов в виде дроби и дроби в виде процентов. Три основные 
задачи на проценты, решение задач из реальной практики. 
Применение признаков делимости, разложение на множители натуральных чисел. 285 
 Реальные зависимости, в том числе прямая и обратная пропорциональности. 

Алгебраические выражения 
Переменные, числовое значение выражения с переменной. Допустимые значения 
переменных. Представление зависимости между величинами в виде формулы. 
Вычисления по формулам. 
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Преобразование буквенных выражений, тождественно равные выражения, правила 
преобразования сумм и произведений, правила раскрытия скобок и 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, равносильность 
уравнений. 
Линейное уравнение с одной переменной, число корней линейного уравнения, решение 
линейных уравнений. Составление уравнений по условию задачи. Решение текстовых 
задач с помощью уравнений. 
Линейное уравнение с двумя переменными и его график

14
. 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 Ox и Oy. Абсцисса и ордината точки на 
координатной плоскости. Примеры графиков, заданных формулами. Чтение графиков 
реальных зависимостей. 
 
Понятие функции. График функции. Свойства функций. Линейная функция, её график. 
График функции y = kx + b. Графическое решение линейных уравнений и систем 
линейных уравнений. 
 

 8 КЛАСС 
 

Числа и вычисления 
 
Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. Десятичные 
приближения иррациональных чисел. Свойства арифметических квадратных корней и 
их применение к преобразованию числовых выражений и вычислениям. 
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. Сложение, 
вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Рациональные выражения и 
их преобразование. 
Уравнения и неравенства 
Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 
Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Простейшие дробно-
рациональные уравнения. 
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Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и систем линейных 
уравнений с двумя переменными. Примеры решения систем нелинейных 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. Системы 
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 графиков функций, 
отражающих реальные процессы. 
Функции,  описывающие  прямую  и  обратную  пропорциональные  зависимости,  их 
графики. Функции y = x2, y = x3, y = , y = . Графическое решение уравнений и систем 
уравнений. 
 

 9 КЛАСС 
 

Числа и вычисления 

Действительные числа 
Рациональные числа, иррациональные числа, конечные и бесконечные десятичные 
дроби. Множество действительных чисел; действительные числа как бесконечные 
десятичные дроби. Взаимно однозначное соответствие между множеством 
действительных чисел и координатной прямой. 
    Сравнение действительных чисел, арифметические действия с действительными 
числами. 

    Измерения, приближения, оценки 
Размеры объектов окружающего мира, длительность процессов в окружающем 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. 
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 линейных 
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 линейных 
неравенств с одной переменной. Квадратные неравенства. Графическая интерпретация 
неравенств и систем неравенств с двумя переменными. 
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Функции    
 Квадратичная  функция,  её  график  и  свойства.  Парабола,  координаты  
вершины параболы, ось симметрии параболы.   y  = x2, 
 Графики функций: y  = kx, y =  kx + b,  
y  = , y  = и их свойства.    
 

Числовые последовательности 

Определение и способы задания числовых последовательностей 
Понятие числовой последовательности. Задание последовательности рекуррентной 
формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии 
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и 
геометрической прогрессий, суммы первых n членов. 
   Изображение членов арифметической и геометрической 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 обучающийся учится 
проводить доказательные рассуждения, строить логические умозаключения, 
доказывать истинные утверждения и строить контрпримеры к ложным, проводить 
рассуждения «от противного», отличать свойства от признаков, формулировать 
обратные утверждения. В обучении умению рассуждать состоит важное 
воспитательное значение изучения геометрии, присущее именно отечественной 
математической школе. 
     Второй целью изучения геометрии является использование её как инструмента при 
решении как математических, так и практических задач, встречающихся в реальной 
жизни. 
     Этому соответствует вторая, вычислительная линия в изучении геометрии в школе. 
Для этого учителю рекомендуется подбирать задачи практического характера для 
рассматриваемых тем, учить обучающихся строить математические модели реальных 
жизненных ситуаций, проводить вычисления и оценивать адекватность полученного 
результата. Крайне важно подчёркивать связи геометрии с другими предметами, 
мотивировать использовать определения геометрических фигур и понятий, 
демонстрировать применение полученных умений в физике и технике. Эти связи 
наиболее ярко видны в темах «Векторы», «Тригонометрические соотношения», «Метод 
координат» и «Теорема Пифагора». 
 

Место учебного курса в учебном плане 
 
Согласно учебному плану в 7–9 классах изучается учебный курс «Геометрия», который 
включает следующие основные разделы содержания: «Геометрические фигуры и их 
свойства», «Измерение геометрических величин», а также «Декартовы координаты на 
плоскости», «Векторы», «Движения плоскости» и «Преобразования подобия». 
 
Учебный план предусматривает изучение геометрии на базовом уровне, исходя из не 
менее 68 учебных часов в учебном году, всего за три года обучения – не менее 204 
часов. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

 

 7 КЛАСС 
Начальные  понятия  геометрии.  Точка,  прямая,  отрезок,  луч.  Угол.  Виды  углов. 
Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Ломаная, многоугольник. 
Параллельность и перпендикулярность прямых. 
Симметричные фигуры. Основные свойства осевой симметрии

15
. Примеры симметрии 

в окружающем мире. 
 

Основные построения с помощью циркуля и линейки. 
    Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, их свойства. Равнобедренный и 
равносторонний треугольники. Неравенство треугольника. 
Свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства 
треугольников. 
Свойства и признаки параллельных прямых. Сумма углов треугольника. Внешние углы 
треугольника. 
Прямоугольный треугольник. Свойство медианы прямоугольного треугольника, 
проведённой к гипотенузе. Признаки равенства прямоугольных треугольников. 
Прямоугольный треугольник с углом в 30о. 
Неравенства в геометрии: неравенство треугольника, неравенство о длине ломаной, 
теорема о большем угле и большей стороне треугольника. Перпендикуляр и наклонная. 
 
Геометрическое  место  точек.  Биссектриса  угла  и  серединный  перпендикуляр  к 
 
 

15 
Здесь и далее курсивом обозначены темы, изучение которых проводится в 

ознакомительном плане. Педагог самостоятельно определяет объем изучаемого 
материала. 
отрезку как геометрические места точек. 
Окружность и круг, хорда и диаметр, их свойства. Взаимное расположение окружности 
и прямой. Касательная и секущая к окружности. Окружность, вписанная в угол. 
Вписанная и описанная окружности треугольника. 
 

 8 КЛАСС 
 
Четырёхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. Частные случаи 
параллелограммов (прямоугольник, ромб, квадрат), их признаки и свойства. Трапеция, 
равнобокая трапеция, её свойства и признаки. Прямоугольная трапеция. 
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 треугольников. 
Применение подобия при решении практических задач. 
Свойства площадей геометрических фигур. Формулы для площади треугольника, 
параллелограмма, ромба и трапеции. Отношение площадей подобных фигур. 
Вычисление площадей треугольников и многоугольников на клетчатой бумаге. 
Теорема Пифагора. Применение теоремы Пифагора при решении практических задач. 
Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Основное 
тригонометрическое тождество. Тригонометрические функции углов в 30о, 45о и 60о. 
Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. Углы между 
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 9 КЛАСС 
Синус, косинус, тангенс углов от 0о до 180о. Основное тригонометрическое тождество. 
Формулы приведения. 
Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема синусов. Решение практических 
задач с использованием теоремы косинусов и теоремы синусов. 
Преобразование подобия. Подобие соответственных элементов. 
Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о произведении отрезков секущих, 
теорема о квадрате касательной. 
Вектор, длина (модуль) вектора, сонаправленные векторы, противоположно 
направленные векторы, коллинеарность векторов, равенство векторов, операции над 
векторами. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты 
вектора. Скалярное произведение векторов, применение для нахождения длин и углов. 
Декартовы координаты на плоскости. Уравнения прямой и окружности в координатах, 
пересечение окружностей и прямых. Метод координат и его применение. 
Правильные многоугольники. Длина окружности. Градусная и радианная мера угла, 
вычисление длин дуг окружностей. Площадь круга, сектора, сегмента. 
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 их роли в 
образовании. Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихся у 
него данных. А для обоснованного принятия решения в условиях недостатка или 
избытка информации необходимо в том числе хорошо сформированное вероятностное 
и статистическое мышление. Именно поэтому остро встала необходимость 
сформировать у обучающихся, в том числе обучающихся с ЗПР, функциональную 
грамотность, включающую в себя в качестве неотъемлемой составляющей умение 
воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных 
формах, понимать вероятностный характер многих реальных процессов и 
зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. Знакомство с 
основными принципами сбора, анализа и представления данных из различных сфер 
жизни общества и государства приобщает обучающихся к общественным интересам. 
 
 В структуре программы учебного курса «Вероятность и статистика» основной 
школы выделены следующие содержательно-методические линии: «Представление 
данных и описательная статистика»; «Вероятность»; «Элементы комбинаторики»; 
«Введение в теорию графов». 
 
      Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» служит 
основой для формирования навыков работы с информацией: от чтения и 
интерпретации информации, представленной в таблицах, на диаграммах и графиках до 
сбора, представления и анализа данных с использованием статистических 
характеристик средних  рассеивания. Работая с данными, обучающиеся с ЗПР 
учатся считывать и интерпретировать данные, выдвигать, аргументировать и 
критиковать простейшие гипотезы, размышлять над факторами, вызывающими 
изменчивость, и оценивать их влияние на рассматриваемые величины и процессы. 
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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 события. При 
изучении курса обучающиеся с ЗПР знакомятся с простейшими методами вычисления 
вероятностей в случайных экспериментах с равновозможными элементарными 
исходами, вероятностными законами, позволяющими ставить и решать более сложные 
задачи. В курс входят начальные представления о случайных величинах и их числовых 
характеристиках. 
 
Также в рамках этого курса осуществляется знакомство обучающихся с ЗПР с 
множествами и основными операциями над множествами, рассматриваются примеры 
применения для решения задач, а также использования в других математических 
курсах и учебных предметах. 
 

Место учебного курса в учебном плане 
 
 В 7–9 классах изучается курс «Вероятность и статистика», в который входят 
разделы: «Представление данных и описательная статистика»; «Вероятность»; 
«Элементы комбинаторики»; «Введение в теорию графов». 
На изучение 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 случайной изменчивости. 
 
Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Вероятность и частота. Роль 
маловероятных и практически достоверных событий в природе и в обществе. Монета и 
игральная кость в теории вероятностей

16
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Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рёбер и суммарная степень вершин. 
Представление о связности графа. Цепи и циклы. Пути в графах. Обход графа (эйлеров 
путь). Представление об ориентированном графе. Решение задач с помощью графов. 
 

 8 КЛАСС 
Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 
Множество, элемент множества, подмножество. Операции над множествами: 
объединение, пересечение, дополнение. Свойства операций над множествами: 
переместительное, сочетательное, распределительное, включения. Использование  
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графического представления множеств для описания реальных процессов и явлений, 
при решении задач. 
Измерение рассеивания данных. Дисперсия и стандартное отклонение числовых 
наборов. Диаграмма рассеивания. 
Элементарные события случайного опыта. Случайные события. Вероятности событий. 
Опыты с равновозможными элементарными событиями. Случайный выбор. Связь 
между маловероятными и практически достоверными событиями в природе, обществе 
и науке. 
Дерево. Свойства деревьев: единственность пути, существование висячей вершины, 
связь между числом вершин и числом рёбер. Правило умножения. Решение задач с 
помощью графов. 
       Противоположные события. Диаграмма Эйлера. Объединение и пересечение 
событий. Несовместные события. Формула сложения вероятностей. Условная 
вероятность. Правило умножения. Независимые события. Представление эксперимента 
в виде дерева. Решение задач на нахождение вероятностей с помощью дерева 
случайного эксперимента, диаграмм Эйлера. 
 

 9 КЛАСС 
Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков, интерпретация данных. 
Чтение и построение таблиц, диаграмм, графиков по реальным данным. 
Перестановки  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 диктанты, практические 
работы, письменный ответ по индивидуальным карточкам-заданиям, тестирование. 
 
Для обучающихся с ЗПР возможно изменение формулировки заданий на «пошаговую», 
адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно-оценочного) 
материала: использование устных и письменных инструкций, упрощение длинных 
сложных формулировок инструкций, решение с опорой на алгоритм, образец, 
использование справочной информации. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
 
мотивация к обучению математике и целенаправленной познавательной деятельности; 
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        повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, 
требующую математических знаний, в том числе умение учиться у других людей; 
        способность осознавать стрессовую ситуацию, быть готовым действовать в 
отсутствие гарантий успеха; 
        способность обучающихся с ЗПР к осознанию своих дефицитов и проявление 
стремления к их преодолению; 
         способность к саморазвитию, умение ставить достижимые цели; 
умение различать учебные ситуации, в которых можно действовать самостоятельно, 
 ситуации, где следует воспользоваться справочной информацией 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 
промежуточной  итоговой аттестации; 
овладение основами финансовой грамотности. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
устанавливать причинно-следственные связи в ходе усвоения 
математического материала; 
выявлять дефицит данных, необходимых для решения поставленной задачи; 
 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 
представления; 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 действиями: 
        организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками в процессе решения задач; 
        взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 
учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать 
своё мнение; 
       прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения и 
разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 
       аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
        выполнять свою часть работы, достигать качественного результата и 
координировать свои действия с другими членами команды; 
       оценивать качество своего вклада в общий продукт. 
 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
         ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 
математических проблем; 
         планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера. 
         формулировать и удерживать учебную задачу, составлять план и 
последовательность действий; 
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осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 
контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; адекватно 
оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 
объективную трудность и собственные возможности её решения; 
сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 
отклонений и отличий от эталона. 
предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи; 
понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результат деятельности, 
определять позитивные изменения и направления, требующие дальнейшей работы; 
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 результаты 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: 
 

 5 КЛАСС 
 

Числа и вычисления 
Ориентироваться в понятиях и оперировать на базовом уровне терминами, связанными 
с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями. 
Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в простейших случаях 
обыкновенные дроби, десятичные дроби. 
Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с соответствующим 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, использовать данные при решении задач. 

Наглядная геометрия 
Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, 
многоугольник, окружность, круг. 
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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 клетчатой бумаге с 
помощью циркуля и линейки (после совместного анализа). 
Находить длины отрезков непосредственным измерением с помощью линейки, строить 
отрезки заданной длины; строить окружность заданного радиуса. 
Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата для их построения, 
вычисления площади и периметра. 
Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, составленных из 
прямоугольников, в том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. 
Пользоваться основными метрическими единицами 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 параллелепипеда, 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 этой точки. 
Округлять целые числа и десятичные дроби (по образцу), находить приближения 
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 необходимые подстановки и 
преобразования (с опорой на алгоритм учебных действий). 
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Находить неизвестный компонент равенства. 

Решение текстовых задач 
Решать  многошаговые  текстовые  задачи  арифметическим  способом  с  опорой  на 
вопросный план. 
Решать простейшие задачи, связанные с отношением, пропорциональностью величин, 
процентами; решать три основные задачи на дроби и проценты. 
Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, 
расстояние, цена, количество, стоимость; производительность, время, объёма работы, 
используя арифметические действия, оценку, прикидку; пользоваться единицами 
измерения соответствующих величин. 
      Составлять буквенные выражения по условию задачи после совместного анализа. 
Извлекать информацию, представленную в таблицах, на линейной, столбчатой или 
круговой диаграммах, интерпретировать представленные данные; использовать данные 
при решении задач. 
Представлять информацию с помощью таблиц, линейной и столбчатой диаграмм. 

Наглядная геометрия 
Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных 
геометрических плоских и 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, симметрия, ось 
симметрии, центр симметрии. 
     Находить величины углов измерением с помощью транспортира, строить углы 
заданной величины, пользоваться при решении задач градусной мерой углов; 
распознавать на чертежах острый, прямой, развёрнутый и тупой углы. 
    Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться единицами 
измерения длины, выражать одни единицы измерения длины через другие. 
    Находить, используя чертёжные инструменты, расстояния: между двумя точками, от 
точки до прямой, длину пути на квадратной сетке. 
    Вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников, использовать 
разбиение на прямоугольники, на равные фигуры, достраивание до прямоугольника; 
пользоваться основными единицами измерения площади; выражать одни единицы 
измерения площади через другие (при необходимости с опорой на справочную 
информацию). 
     Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус, цилиндр, использовать 
терминологию: вершина, ребро, грань, основание, развёртка. 
     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 образования должно 
обеспечивать достижение следующих предметных образовательных результатов: 
 

 7 КЛАСС 

Числа и вычисления 
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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  десятичную, в частности в бесконечную 
десятичную дробь). Сравнивать и упорядочивать рациональные 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; интерпретировать результаты решения 
задач с учётом ограничений, связанных со свойствами рассматриваемых объектов. 
 

Алгебраические выражения 
Ориентироваться в понятиях и оперировать на базовом уровне алгебраической 
терминологией и символикой. 
Находить значения буквенных выражений при заданных значениях переменных. 
Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведением подобных 
слагаемых, раскрытием скобок. 
Выполнять умножение одночлена на многочлен и многочлена на многочлен, 
применять формулы квадрата суммы и квадрата разности (с опорой на справочную 
информацию). 
Осуществлять разложение многочленов на множители с помощью вынесения 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 линейных 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 решения 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 уравнение или систему 
линейных уравнений по условию задачи, интерпретировать в соответствии с 
контекстом задачи полученный результат. 

Координаты и графики. Функции 
      Изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным 
координатам, лучи, отрезки, интервалы; записывать числовые промежутки на 
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алгебраическом языке. 
      Отмечать в координатной плоскости точки по заданным координатам; строить 
графики линейных функций. Строить график функции y = kx + b. 
     Описывать с помощью функций известные зависимости между величинами (по 
алгоритму учебных действий): скорость, время, расстояние; цена, количество, 
стоимость; производительность, время, объём работы. 
 

Находить значение функции по значению её аргумента. 
      Понимать графический способ представления и анализа информации; извлекать и 
интерпретировать информацию из графиков реальных процессов и зависимостей. 
 

 8 КЛАСС 

Числа и вычисления 
      Использовать начальные представления о множестве действительных чисел для 
сравнения, округления и вычислений; изображать действительные числа точками на 
координатной прямой. 
     Применять понятие арифметического квадратного корня; находить квадратные 
корни, используя при необходимости калькулятор; выполнять простейшие 
преобразования выражений, содержащих квадратные корни, используя свойства 
корней. 
      Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных дробей и 
степеней числа 10. 
 

Алгебраические выражения 
       Применять понятие степени с целым показателем, выполнять преобразования 
выражений, содержащих степени с целым показателем (с использованием справочной 
информации). 
       Выполнять несложные тождественные преобразования рациональных выражений 
на основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями. 
      Раскладывать квадратный трёхчлен на множители. 
      Применять преобразования выражений для решения различных задач из 
математики, смежных предметов, из реальной практики. 
 

Уравнения и неравенства 
   Решать линейные, квадратные уравнения (с использованием справочной 
информации) и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы двух уравнений с 
двумя переменными. 
    Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с 
применением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или 
система уравнений решения, если имеет, то сколько, и пр.) с опорой на алгоритм 
учебных действий. 
     Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической модели с 
помощью составления уравнения или системы уравнений, интерпретировать в 
соответствии с контекстом задачи полученный результат. 
    Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки; решать линейные 
неравенства с одной переменной и их системы; давать графическую иллюстрацию 
множества решений неравенства, системы неравенств. 
 

Функции 
Оперировать на базовом уровне функциональные понятия и язык (термины, 
символические обозначения); определять значение функции по значению аргумента; 
определять свойства функции по её графику. 
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Строить  графики  элементарных  функций  вида  ,  y  =  x2,  y  =  x3,  y  = ,  y = ; 
описывать свойства числовой функции по её графику (при необходимости с 
направляющей помощью). 
 

 9 КЛАСС 

Числа и вычисления 
Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные числа. 
Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетая устные и 
письменные приёмы, выполнять вычисления с иррациональными числами. 
Находить значения степеней с целыми показателями и корней; вычислять 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 уравнений, в том числе с 
применением графических представлений (устанавливать, 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, включающие квадратное 
неравенство; изображать решение системы неравенств 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: y = kx, y = kx + b, , y = ax2 + bx +c, y 
= x3, y , y =   в зависимости от значений коэффициентов; описывать свойства функций. 
Строить и изображать схематически графики квадратичных функций, описывать 
свойства квадратичных функций по их графикам. 
Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры квадратичных 
функций из реальной жизни, физики, геометрии. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии 
Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных способах 
задания. 
    Выполнять вычисления с использованием формул n-го члена арифметической и 
геометрической прогрессий, суммы первых n членов (c опорой на справочную 
информацию). 
    Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том числе задачи из 
реальной жизни (с использованием калькулятора, цифровых технологий). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ» (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 
      Освоение учебного курса «Геометрия» на уровне основного общего образования 
должно обеспечивать достижение следующих предметных образовательных 
результатов: 

7 КЛАСС 
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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 признаки 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 расстояний 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 параллельных 
прямых секущей. Решать практические задачи на нахождение углов. 
Иметь представление о понятие геометрического места точек. 
Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра 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 пересекаются в одной точке. 
 
Ориентироваться в понятиях и оперировать на базовом уровне: касательная к 
окружности, теорема о перпендикулярности касательной и радиуса, проведённого к 
точке касания. 
Иметь представление о простейших геометрических неравенств, их практическом 
смысле. 
 
Проводить основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки. 
 

 8 КЛАСС 
 
Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, пользоваться 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 геометрических 
задач. 
Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и практических задач.  
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Владеть  понятиями  синуса,  косинуса  и  тангенса  острого  угла  прямоугольного 
треугольника.  Пользоваться  этими  понятиями  для  решения  практических  задач  
(при необходимости с опорой на алгоритм правила). 
Вычислять (различными способами) (с опорой на справочную информацию) площадь 
треугольника и площади многоугольных фигур (пользуясь, где необходимо, 
калькулятором). Применять полученные умения в практических задачах. 
Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать теоремы о 
вписанных углах, углах между хордами (секущими) и угле между касательной и 
хордой при решении простейших геометрических задач. 
Владеть понятием описанного четырёхугольника, применять свойства описанного 
четырёхугольника при решении простейших задач. 
Применять полученные знания на практике – строить математические модели для 
задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением 
подобия и тригонометрии (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 
 

 9 КЛАСС 
 
Знать тригонометрические функции острых углов, находить с их помощью различные 
элементы прямоугольного треугольника («решение прямоугольных треугольников»). 
Находить (с помощью калькулятора) длины и углы для нетабличных значений. 
Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим тождеством 
для нахождения соотношений между тригонометрическими величинами (с опорой на 
справочную информацию). 
Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных элементов 
треугольника («решение треугольников»), применять их при решении простейших 
геометрических задач. 
Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементов подобных 
фигур. Пользоваться свойствами подобия произвольных фигур, уметь вычислять 
длины и находить углы у подобных фигур (по алгоритму учебных действий). 
Применять свойства подобия в практических задачах. Уметь приводить 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 необходимо, калькулятором). 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ 

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 
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Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; представлять данные 
в виде таблиц, строить диаграммы (столбиковые (столбчатые) и круговые) по массивам 
значений (с использованием зрительной наглядности и/или вербальной опоры). 
Описывать и интерпретировать реальные числовые данные, представленные в 
таблицах, на диаграммах, графиках. 
Ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: среднее 
арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. 
Иметь представление о случайной изменчивости на примерах цен, физических 
величин, антропометрических данных; иметь представление о статистической 
устойчивости. 

 8 КЛАСС 
      Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в виде таблиц, 
диаграмм, графиков; представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 
     Описывать после совместного анализа данные с помощью статистических 
показателей: средних значений и мер рассеивания (размах, дисперсия и стандартное 
отклонение). 
     Находить частоты числовых значений и частоты событий, в том числе по 
результатам измерений и наблюдений (с использованием зрительной наглядности 
и/или вербальной опоры). 
     Находить вероятности случайных событий в опытах, зная вероятности 
элементарных событий, в том числе в опытах с равновозможными элементарными 
событиями (с использованием зрительной наглядности и/или вербальной опоры). 
     Иметь представление о графических моделях: дерево случайного эксперимента, 
диаграммы Эйлера, числовая прямая. 
     Оперировать понятиями на базовом уровне: множество, подмножество; выполнять 
операции над множествами: объединение, пересечение, дополнение; перечислять 
элементы множеств; применять свойства множеств (с использованием визуальной 
опоры). 
      Иметь представление о графическом представление множеств и связей между ними 
для описания процессов и явлений, в том числе при решении задач из других учебных 
предметов и курсов. 
 

 9 КЛАСС 
     Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в различных 
источниках 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 испытаний до 
первого успеха, в сериях испытаний Бернулли. 
    Иметь представление о случайной величине и о распределении вероятностей. 
    Иметь представление о законе больших чисел как о проявлении закономерности в 
случайной изменчивости и о роли закона больших чисел в природе и обществе. 
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2.1.5. Рабочая программа по учебному предмету "Информатика ".  
Учебный предмет «Информатика» входит в предметную область «Математика и 

информатика». В процессе его изучения у обучающихся с ЗПР формируется 

информационная и алгоритмическая культура; умения формализации и структурирования 

информации; учащиеся овладевают способами представления данных в соответствии с 

поставленной задачей (таблицы, схемы, графики, диаграммы), с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; у учащихся формируется 

представление о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

представление об основных изучаемых понятиях (информация, алгоритм, модель) и их 

свойствах; развивается алгоритмическое мышление; формируются представления о 

применении знаний по предмету в современном мире, о роли информационных технологий и 

роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных исследованиях; 

вырабатываются навык и умение безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в сети Интернет, умение соблюдать нормы 

информационной этики и права.  
Особенностью восприятия и усвоения учебного материала по информатике, обусловленной 

сниженным уровнем развития понятийных форм мышления, является то, что абстрактные 
понятия и логический материал слабо осознается обучающимися с ЗПР. Школьники 

склонны к формальному оперированию данными, они не пытаются вникнуть суть 
изучаемого понятия и процесса, им малодоступно понимание соподчинения отвлеченных 

понятий и взаимообусловленность их признаков. 
 

        У обучающихся с ЗПР возникают трудности при преобразовании информации из одной 

формы представления в другую без потери ее смысла и полноты. Они испытывают 

трудности при оценивании числовых параметров информационных процессов (объема 

памяти, необходимого для хранения информации). При изучении раздела «Математические 

основы информатики» у них могут возникать затруднения при переводе из одной системы 

счисления в другую.  
При изучении раздела «Алгоритмы и элементы программирования» обучающиеся с ЗПР 

сталкиваются с трудностью делать логические выводы, строить 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, отделить лишнее, 

самостоятельно не соотносят ситуацию с изученным ранее.  
Обучающимся с ЗПР требуется больше времени на закрепление материала, актуализация 
знаний по опоре при воспроизведении.  
Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Информатика» необходима 

адаптация объема и характера учебного материала к познавательным возможностям 

учащихся с ЗПР: учебный материал преподносится небольшими порциями, происходит его 

постепенное усложнение, используются способы адаптации трудных заданий, некоторые 

темы изучаются на ознакомительном уровне исходя из отбора содержания учебного 

материала по предмету.  
Для усиления коррекционно-развивающей направленности предмета на уроках широко 
используются демонстрация педагогом практической работы с последующим совместным 
анализом последовательных учебных действий и выработкой алгоритма, усиленная  
предметно-практическая деятельность учащихся, дополнительный наглядно-

иллюстративный материал, подкрепление выполнения заданий графическим материалом. 
Особое место отводится работе, направленной на коррекцию процесса овладения 

обучающимися умениями самоорганизации учебной деятельности.  
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Целью изучения предмета «Информатики» являются: овладение основными средствами 

представления информации, необходимыми для решения типовых учебных задач с помощью 

информационных и коммуникационных технологий; знание основных алгоритмических 

конструкций и умение использовать их для построения алгоритмов;формирование у 

обучающихся с ЗПР начальных навыков применения информационных технологий для 

решения задач.  
Задачи учебного предмета:  
• овладение обучающимися с ЗПР умениями работать с различными видами информации с 
помощью компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 
результаты;  
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
средствами ИКТ;  
• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 
аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации;  
• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 
индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 
профессий, востребованных на рынке труда;  
• осуществление коррекции познавательных процессов, обучающихся с ЗПР, развитие 

внимания, памяти, аналитико-синтетической деятельности, умения строить суждения, делать 
умозаключения;  
• выработка навыков самоорганизации учебной деятельности школьников с ЗПР; 
 

• выработка у школьников с ЗПР навыка учебной работы по алгоритму, развитие умений 
самостоятельно составлять алгоритм учебных действий;  

• развитие навыков регулирующей роли речи в учебной работе.  
Обучение учебному предмету «Информатика» строится на создании оптимальных условий 

для усвоения программного материала обучающимися с ЗПР.. При изучении информатики 
основное внимание уделяется практической направленности, исключается или упрощается 

наиболее сложный для восприятия теоретический материал. Практическая работа должна 
предполагать формирование у обучающихся с ЗПР навыков  
жизненных компетенций, умений использования информационных технологий в 

повседневной жизни, устанавливать связь между знаниями по предмету и жизненными 

реалиями. Необходимо учитывать индивидуальный темп ребенка с ЗПР, и возможные 

нарушения нейродинамики при планировании объема практической работы 

Виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными 

потребностями  и  обеспечивающие  осмысленное  освоение  содержании  образования  по 

предмету «Информатика»  
Содержание видов деятельности обучающихся определяется особыми образовательными 

потребностями обучающихся с ЗПР. Следует усилить виды деятельности, специфичные для 

данной категории детей, обеспечивающие осмысленное освоение содержания образования 

по предмету: усиление предметно-практической деятельности с активизацией сенсорных 

систем; чередование видов деятельности, за действующих все сенсорные системы; введение 

дополнительных заданий, обеспечивающих коррекцию регуляции учебно-познавательной 

деятельности и контроль собственного результата.  
Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна включать в 

себя совокупность технологических средств (компьютеры, мультимедийные проекторы с 
экранами, интерактивные доски и др.), культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия компетентных участников образовательного процесса  
в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 
информационно-коммуникационных технологий, а также наличие служб поддержки 
применения ИКТ.  
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Для обучающихся с ЗПР существенным является приемы работы с лексическим материалом 
по предмету. Проводится специальная работа по введению в активный словарь обучающихся 

соответствующей терминологии. Изучаемые термины вводятся на полисенсорной основе, 

обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для 
актуализации терминологии. 

  Ниже приведен перечень тем, изучение которых осуществляется в ознакомительном 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. Суперкомпьютеры. 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 ASCII. Искажение информации при передаче. Общее 

представление о цифровом представлении аудиовизуальных и других непрерывных данных. 

Оценка информационного объёма графических данных для растрового изображения. 

Количество каналов записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением звуковых 

файлов. 

Информационные технологии 

Текстовые документы 

Расстановка переносов. Голосовой ввод текста. Оптическое распознавание текста. 

Второй год обучения (8 КЛАСС) 

Темы, изучение которых осуществляется в ознакомительном плане: 

Теоретические основы информатики 

Системы счисления 

Римская система счисления. 
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Элементы математической логики 

Определение истинности составного высказывания, если известны значения 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 системе с основанием, меньшим или 

равным 10, на отдельные цифры. 

Третий год обучения (9 КЛАСС) 

Темы, изучение которых осуществляется в ознакомительном плане: 

Теоретические основы информатики 

Моделирование как метод познания 

Имитационные модели. Оценка адекватности модели 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 и является механизмом для 

восполнения образовательных дефицитов при их возникновении. 

 С учетом короткого периода (7–9 классы) и минимального времени (1 час в неделю), 

отводимого на изучение информатики, и передовых международных тенденций развития 

школьного курса информатики (ранее начало изучения предмета), при наличии 

возможностей образовательные организации могут начать обучение информатике с 5 класса. 

В этом случае им рекомендуется использовать представленную ниже тематические блоки 

(разделы) предметных результатов освоения учебного предмета «Информатика», отдавая 

предпочтение в 5–6 классах частичному освоению тематических блоков (разделов) 

«Информация вокруг нас»; «Информационные технологии»; «Информационное 

моделирование»; «Алгоритмика». 
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          Содержание программы и требования к предметным результатам освоения учебного 

предмета «Информатика» первого и второго года подготовительного периода (5–6 класс) 

приведены после программного содержания 7-9 классов. 

Место учебного предмета «Информатика» в учебном плане 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учебный предмет «Информатика» входит в предметную 

область «Математика и информатика» и является обязательным для изучения. Содержание 

учебного предмета «Информатика», представленное в Примерной рабочей программе, 

соответствует ФГОС ООО, Примерной рабочей программе основного общего образования 

по предмету «Информатика», Примерной адаптированной основной образовательной 

программе основного общего образования обучающихся с задержкой 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. 

         Предлагается в часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений, ввести в 5, 6 классах в объеме 1 час в неделю учебный предмет «Информатика», 

в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут сформированы первоначальные 

представления по предмету, что будет способствовать профилактике трудностей в изучении 

данного предмета в 7–9 классах. 

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 компьютеры, 

суперкомпьютеры. Мобильные устройства. 

          Основные  компоненты  компьютера  и  их  назначение.  Процессор.  Оперативная  и 

долговременная память. Устройства ввода и вывода. Сенсорный ввод, датчики мобильных 

устройств, средства биометрической аутентификации. 

          История развития компьютеров и программного обеспечения. Поколения 

компьютеров. Современные тенденции развития компьютеров. Суперкомпьютеры. 

          Параллельные вычисления. 

          Персональный компьютер. Процессор и его характеристики (тактовая частота, 

разрядность). Оперативная память. Долговременная память. Устройства ввода и вывода. 

Объём хранимых данных (оперативная память компьютера, жёсткий и твердотельный диск, 

постоянная память смартфона) и скорость доступа для различных видов носителей. 
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Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Программы и данные 

       Программное обеспечение компьютера. Прикладное программное обеспечение. 

Системное программное обеспечение. Системы программирования. Правовая охрана 

программ и данных. Бесплатные и условно-бесплатные программы. Свободное программное 

обеспечение. 

        Файлы и папки (каталоги). Принципы построения файловых систем. Полное имя файла 

(папки). Путь к файлу (папке). Работа с файлами и каталогами средствами операционной 

системы: создание, копирование, перемещение, переименование и удаление файлов и папок 

(каталогов). Типы файлов. Свойства файлов. Характерные размеры файлов различных типов 

(страница текста, электронная книга, фотография, запись песни, видеоклип, 

полнометражный фильм). Архивация данных. Использование программ-архиваторов. 

Файловый менеджер. Поиск файлов средствами операционной системы. 

           Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы. Программы для защиты от 

вирусов. 

Компьютерные сети 

          Объединение компьютеров в сеть. Сеть Интернет. Веб-страница, веб-сайт. Структура 

адресов веб-ресурсов. Браузер. Поисковые системы. Поиск информации, по ключевым 

словам, и по изображению. Достоверность информации, полученной из Интернета. 

         Современные сервисы интернет-коммуникаций. 

         Сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе в сети 

Интернет. Стратегии безопасного поведения в Интернете. 

Теоретические основы информатики 

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, преобразованием и 

передачей данных. 

Представление информации 

          Символ. Алфавит. Мощность алфавита. Разнообразие языков и алфавитов.  

 Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на русском языке. Двоичный алфавит. 

Количество всевозможных слов (кодовых комбинаций) фиксированной длины в двоичном 

алфавите. Преобразование любого алфавита к двоичному. 
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         Количество различных слов фиксированной длины в алфавите определённой 

мощности. 

           Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; 

кодовая таблица, декодирование. 

         Двоичный код. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфавите. 

         Информационный объём данных. Бит – минимальная единица количества информации 

– двоичный разряд. Единицы измерения информационного объёма данных. Бит, байт, 

килобайт, мегабайт, гигабайт. 

         Скорость передачи данных. Единицы скорости передачи данных. 

Кодирование текстов. Равномерный код. Неравномерный код. Кодировка ASCII. 

Восьмибитные кодировки. Понятие о кодировках UNICODE. Декодирование сообщений с 

использованием 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 RGB. Глубина кодирования. 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 форматирования 

текстов. Правила набора текста. Редактирование текста. Свойства символов. Шрифт. Типы 

шрифтов (рубленые, с засечками, моноширинные). Полужирное и курсивное начертание. 

Свойства абзацев: границы, абзацный отступ, интервал, выравнивание. Параметры 

страницы. Стилевое форматирование. 

        Структурирование информации с помощью списков и таблиц. Многоуровневые списки. 

Добавление таблиц в текстовые документы. 

        Вставка изображений в текстовые документы. Обтекание изображений текстом. 

Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, 

ссылок и др. 
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        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. Использование 

графических примитивов. 

        Операции редактирования графических объектов, в том числе цифровых фотографий: 

изменение размера, обрезка, поворот, отражение, работа с областями (выделение, 

копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. 

        Векторная графика. Создание векторных рисунков встроенными средствами текстового 

процессора или других программ (приложений). Добавление векторных рисунков в 

документы. 

        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, записанных 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. Элементарные и 

составные высказывания. Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое умножение), 

«или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание). Приоритет 

логических операций. Определение истинности составного высказывания, если известны 

значения истинности входящих в него элементарных высказываний. Логические выражения. 

Правила записи логических выражений. Построение таблиц истинности логических 

выражений. 
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Логические элементы. Знакомство с логическими основами компьютера. 

Алгоритмы и программирование 

Исполнители и алгоритмы. Алгоритмические конструкции 

         Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. Алгоритм как план управления 

исполнителем. 

        Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма (словесный, в виде блок-схемы, 

программа). 

        Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». Линейный алгоритм. 

Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость 

последовательности выполняемых действий от исходных данных. 

        Конструкция «ветвление»: полная и неполная формы. Выполнение и невыполнение 

условия (истинность и ложность высказывания). Простые и составные условия. 

         Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием 

выполнения, с переменной цикла. 

         Разработка для формального исполнителя алгоритма, приводящего к требуемому 

результату при конкретных исходных данных. Разработка несложных алгоритмов с 

использованием циклов и ветвлений для управления формальными исполнителями, такими 

как Робот, Черепашка, Чертёжник. Выполнение алгоритмов вручную и на компьютере. 

Синтаксические и логические ошибки. Отказы. 

        Язык программирования 

        Язык программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический 

Язык). 

        Система программирования: редактор текста программ, транслятор, отладчик. 

        Переменная: тип, имя, значение. Целые, вещественные и символьные переменные. 

       Оператор присваивания. Арифметические выражения и порядок их вычисления. 

Операции с целыми числами: целочисленное деление, остаток от деления. 

       Ветвления. Составные условия (запись логических выражений на изучаемом языке 

программирования). Нахождение минимума и максимума из двух, трёх и четырёх чисел. 

Решение квадратного уравнения, имеющего вещественные корни. 

        Диалоговая отладка программ: пошаговое выполнение, просмотр значений величин, 

отладочный вывод, выбор точки останова. 

       Цикл с условием. Алгоритм Евклида для нахождения наибольшего общего делителя 

двух натуральных чисел. Разбиение записи натурального числа в позиционной системе с 

основанием, меньшим или равным 10, на отдельные цифры. 

        Цикл с переменной. Алгоритмы проверки делимости одного целого числа на другое, 

проверки натурального числа на простоту. 
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Обработка символьных данных. Символьные (строковые) переменные. Посимвольная 

обработка строк. Подсчёт частоты появления символа в строке. Встроенные функции для 

обработки строк. 

Анализ алгоритмов 

         Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве 

входных данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному 

результату. 

9 КЛАСС 

Цифровая грамотность 

Глобальная сеть Интернет и стратегии безопасного поведения в ней 

        Глобальная сеть Интернет. IP-адреса узлов. Сетевое хранение данных. Методы 

индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. Большие 

данные (интернет-данные в частности, данные социальных сетей). 

        Понятие об информационной безопасности. Угрозы информационной безопасности при 

работе в глобальной сети и методы противодействия им. Правила безопасной 

аутентификации. Защита личной информации в сети Интернет. Безопасные стратегии 

поведения в сети Интернет. Предупреждение вовлечения в деструктивные и криминальные 

формы сетевой активности (кибербуллинг, фишинг и др.). 

           Работа в информационном пространстве 

               Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: коммуникационные 

сервисы (почтовая служба, видео-конференц-связь и т. п.); справочные службы (карты, 

расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления программного обеспечения и др. 

Сервисы государственных услуг. Облачные хранилища данных. Средства совместной 

разработки документов (онлайн-офисы). Программное обеспечение как веб-сервис: 

онлайновые текстовые и графические редакторы, среды разработки программ. 

Теоретические основы информатики 

Моделирование как метод познания 

          Модель. Задачи, решаемые с помощью моделирования. Классификации моделей. 

Материальные (натурные) и информационные модели. Непрерывные и дискретные модели. 

Имитационные модели. Игровые модели. Оценка адекватности модели моделируемому 

объекту и целям моделирования. 

           Табличные модели. Таблица как представление отношения. 

          Базы данных. Отбор в таблице строк, удовлетворяющих заданному условию. 

          Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Длина  
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(вес) ребра. Весовая матрица графа. Длина пути между вершинами графа. Поиск 

оптимального пути в графе. Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в 

ориентированном графе. Вычисление количества путей в направленном ациклическом графе. 

Дерево. Корень, вершина (узел), лист, ребро (дуга) дерева. Высота дерева. Поддерево. 

Примеры использования деревьев. Перебор вариантов с помощью дерева. 

         Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от 

словесного (литературного) описания объекта. 

         Этапы компьютерного моделирования: постановка задачи, построение математической 

модели, программная реализация, тестирование, проведение компьютерного эксперимента, 

анализ его результатов, уточнение модели. 

Алгоритмы и программирование 

Разработка алгоритмов и программ 

            Разбиение задачи на подзадачи. Составление алгоритмов и программ с 

использованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для управления 

исполнителем Робот или другими исполнителями, такими как Черепашка, Чертёжник и др. 

        Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Составление и отладка 

программ, реализующих типовые алгоритмы обработки одномерных числовых массивов, на 

одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный 

Алгоритмический Язык): заполнение числового массива случайными числами, в 

соответствии с формулой или путём ввода чисел; нахождение суммы элементов массива; 

линейный поиск заданного значения в массиве; подсчёт элементов массива, 

удовлетворяющих заданному условию; нахождение минимального (максимального) 

элемента массива. Сортировка массива. 

        Обработка потока данных: вычисление количества, суммы, среднего 

арифметического, минимального и максимального значения элементов последовательности, 

удовлетворяющих заданному условию. 

Управление 

      Управление. Сигнал. Обратная связь. Получение сигналов от цифровых датчиков 

(касания, расстояния, света, звука и др.). Примеры использования принципа обратной связи в 

системах управления техническими устройствами с помощью датчиков, в том числе в 

робототехнике. 

        Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной 

системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отопления дома, 

автономная система управления транспортным средством и т. п.). 
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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 данных. Численное 

моделирование в электронных таблицах. 

Информационные технологии в современном обществе 

               Роль  информационных  технологий  в  развитии  экономики  мира,  страны,  

региона. Открытые образовательные ресурсы. 

          Профессии, связанные с информатикой и информационными технологиями: веб-

дизайнер, программист, разработчик мобильных приложений, тестировщик, архитектор 

программного обеспечения, специалист по анализу данных, системный администратор. 

         Оценка предметных результатов, обучающихся с ЗПР предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и является механизмом для 

восполнения образовательных дефицитов при их возникновении. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНФОРМАТИКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

               Изучение информатики в основной школе направлено на достижение 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

            мотивация к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

интернет-среде; 

             повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других людей; 

             осознание своих дефицитов и проявление стремления к их преодолению; 

           саморазвитие, умение ставить достижимые цели и строить реальные жизненные 

планы; 
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         способность различать учебные ситуации, в которых можно действовать 

самостоятельно, и ситуации, где следует запросить помощь; 

        соблюдение адекватной социальной дистанции в разных коммуникативных ситуациях; 

способность корректно устанавливать и ограничивать контакт в виртуальном пространстве; 

        способность распознавать и противостоять психологической манипуляции, социально 

неблагоприятному воздействию в виртуальном пространстве. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

          Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

          выявлять и характеризовать существенные признаки в изучаемом материале;          

определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, логически 

рассуждать, приходить к умозаключению (индуктивному, дедуктивному и по аналогии) и 

делать общие выводы; 

          выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

         устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом учебном материале; 

помощью педагога или самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий); 

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

решения учебных и познавательных задач: преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель; строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; «читать» таблицы, графики, 

диаграммы, 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; 

           прогнозировать 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 действиями: 

         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 осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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        соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

         предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи;    

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 математических 

проблем; 

        планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

       формулировать и удерживать учебную задачу, составлять план и последовательность 

действий; 

       осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; контролировать 

процесс и результат учебной математической деятельности; 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; 

       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 содержания, 

установленного данной примерной рабочей программой, отражают сформированность у 

обучающихся с ЗПР умений: 

       пояснять на примерах смысл понятий «информация», «информационный процесс», 

«обработка информации», «хранение информации», «передача информации»; 

      кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам, демонстрировать    
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         понимание основных принципов кодирования информации различной природы 

(текстовой, графической, аудио) при необходимости с опорой на алгоритм; 

       сравнивать длины сообщений, записанных в различных алфавитах, оперировать 

единицами измерения информационного объёма и скорости передачи данных с опорой на 

алгоритм учебных действий; 

       оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых 

файлов и  видеофайлов; 

      приводить примеры современных устройств хранения и передачи 

информации, сравнивать их количественные характеристики; 

     выделять основные этапы в истории и понимать тенденции развития компьютеров и 

программного обеспечения; 

      получать и использовать информацию о характеристиках персонального компьютера  его 

основных элементах (процессор, оперативная память, долговременная память, устройства 

ввода-вывода); 

       соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми с его помощью;     

ориентироваться в иерархической структуре файловой системы (записывать полное 

имя файла (каталога), путь к файлу (каталогу) по имеющемуся описанию файловой 

структуры некоторого информационного носителя); 

        работать с файловой системой персонального компьютера с использованием 

графического интерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, переименовывать,    

удалять и архивировать файлы и каталоги; использовать антивирусную программу; 

      представлять результаты своей деятельности в виде структурированных 

иллюстрированных документов, мультимедийных презентаций с опорой на алгоритм 

учебных действий; 

      искать информацию в сети Интернет (в том числе, по ключевым словам, по 

изображению), критически относиться к найденной информации, осознавая опасность для 

личности и общества распространения вредоносной информации, в том числе 

экстремистского и террористического характера; 

       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 использования средств ИКТ на здоровье пользователя 

уметь применять методы профилактики. 
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8 КЛАСС 

     Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, 

установленного данной примерной рабочей программой, отражают сформированность 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 учебных 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 использованием 

дизъюнкции, конъюнкции и отрицания, определять истинность логических выражений, если 

известны значения истинности входящих в него переменных, строить таблицы истинности 

для логических выражений с опорой на образец; 

       ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне «исполнитель», 

«алгоритм», «программа», понимая разницу между употреблением этих терминов в 

обыденной речи и в информатике; 

        описывать алгоритм решения задачи различными способами, в том числе в виде блок-

схемы с опорой на образец; 

        составлять, выполнять вручную и на компьютере простые алгоритмы с использованием 

ветвлений и циклов для управления исполнителями, такими как Робот, Черепашка, 

Чертёжник; 

        использовать константы и переменные различных типов (числовых, логических, 

символьных), а также содержащие их выражения с опорой на образец; использовать 

оператор присваивания; 

       использовать при разработке программ логические значения, операции и выражения с 

ними с опорой на алгоритм правил; 

      анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

      создавать и отлаживать программы (при необходимости использованием справочного 

материала) на одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, 

Школьный Алгоритмический Язык), реализующие простые алгоритмы обработки числовых 

данных с использованием циклов и ветвлений, в том числе реализующие проверку  
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делимости одного целого числа на другое, проверку натурального числа на простоту, 

выделения цифр из натурального числа. 

9 КЛАСС 

        Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, 

установленного данной примерной рабочей программой, отражают сформированность у 

обучающихся с ЗПР умений: 

        разбивать задачи на подзадачи; составлять, выполнять вручную и на компьютере 

несложные алгоритмы с использованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов 

для управления исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник с опорой на 

образец; 

        составлять и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы обработки 

числовых последовательностей или одномерных числовых массивов (поиск максимумов, 

минимумов, суммы или количества элементов с заданными свойствами с опорой на образец 

на одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный 

Алгоритмический Язык); 

       оперировать понятиями «модель», «моделирование», определять виды моделей; 

оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

     использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и иерархической 

структуры; находить кратчайший путь в графе; 

       выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей 

(таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

         использовать электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых 

данных, в том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием (сортировкой) его 

элементов; 

        создавать и применять (с опорой на алгоритм учебных действий) в электронных 

таблицах формулы для расчётов с использованием встроенных арифметических функций 

(суммирование и подсчёт значений, отвечающих заданному условию, среднее 

арифметическое, поиск максимального и минимального значения), абсолютной, 

относительной, смешанной адресации; 

           использовать электронные таблицы для численного моделирования в простых задачах 

из разных предметных областей; 

          использовать современные интернет-сервисы (в том числе коммуникационные  

сервисы, облачные хранилища данных, онлайн-программы (текстовые и графические  
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редакторы, среды разработки)) в учебной и повседневной деятельности; 

           приводить примеры использования геоинформационных сервисов, сервисов 

государственных услуг, образовательных сервисов сети Интернет в учебной и повседневной 

деятельности; 

          использовать различные средства защиты от вредоносного программного обеспечения, 

защищать персональную информацию от несанкционированного доступа и его последствий 

(разглашения, подмены, утраты данных) с учётом основных технологических и социально-

психологических аспектов использования сети Интернет (сетевая анонимность, цифровой 

след, аутентичность субъектов и ресурсов, опасность вредоносного кода); 

           распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в 

деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг, 

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 сформированы первоначальные 

представления по предмету, что будет способствовать профилактике трудностей в изучении 

Информатики в 7–9 классах. Содержание рабочей программы за 5–6 класс 

(подготовительный период) приводится после основного материала по предмету. 

           Раздел «Информация вокруг нас» 

           Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации 

по способу получения. 

         Хранение информации. Память человека и память человечества. 

          Носители информации. 

          Передача информации. Источник, канал, приёмник. Примеры передачи информации. 

Электронная почта. 

         Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод координат. 

         Формы представления информации. Текст как форма представления информации. 

Табличная форма представления информации. Наглядные формы представления 

информации. 

           Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Изменение 

формы представления информации. Систематизация информации. Поиск информации.  
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            Получение новой информации. Преобразование информации по заданным правилам. 

Черные ящики. Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана 

действий и его запись. Задачи на переливания. Задачи на переправы. Информация и знания. 

Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное мышление. Понятие как форма 

мышления. 

          Раздел «Информационные технологии» 

         Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техника безопасности 

и организация рабочего места. 

          Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода информации 

(текста, звука, изображения) в компьютер. 

         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. Перемещение и удаление 

фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. Проверка правописания, расстановка 

переносов. Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование 

абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал и др.). Создание и 

форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение 

данными. 

           Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты 

графического редактора. Инструменты создания простейших графических объектов. 

Исправление ошибок и внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, перемещение, 

копирование. Преобразование фрагментов. Устройства ввода графической информации. 

         Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся событий 

(сюжет). Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. Создание 

эффекта движения с помощью смены последовательности рисунков. 

          Раздел «Информационное моделирование» 

         Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния. 

Отношения объектов. Разновидности  объектов и их классификация. Состав объектов. 
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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 многорядных 

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 исполнителей. 

Их назначение, среда, режим работы, система команд. Управление исполнителями с 

помощью команд и их последовательностей. 

           Что такое алгоритм. Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список, 

таблица, блок-схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и 

повторениями (в повседневной жизни, в литературных произведениях, на уроках математики 

и т.д.). 

            Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления 

исполнителями Чертёжник, Водолей и др. 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНФОРМАТИКА», 

РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 5-6 КЛАССЫ (подготовительный период) 

             Раздел «Информация вокруг нас» 

             Предметные результаты изучения «Информация вокруг нас» должны отражать 

сформированность умений: 

              понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия «информация», 

«информационный объект»; 

             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 образцу. 

Раздел «Информационные технологии» 
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            Предметные результаты изучения модуля «Информационные технологии» должны 

отражать сформированность умений: 

           соблюдать правила гигиены и техники безопасности при работе на компьютере;         

определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и выполняемые ими 

    функции; 

              иметь представление о программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

            совершать практическое действие запуска на выполнение программы, работать 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 (изменять размеры и 

перемещать окна, реагировать на диалоговые окна); 

      вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; выполнять 

арифметические вычисления с помощью программы Калькулятор; применять текстовый 

редактор для набора, редактирования и форматирования простейших текстов на русском и 

иностранном языках; 

        выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с 

повторяющимися фрагментами; 

     использовать простые способы  форматирования (выделение жирным шрифтом, 

курсивом, изменение величины шрифта) текстов; создавать и форматировать списки; 

     создавать, форматировать и заполнять данными таблицы с опорой на алгоритм учебных 

действий; 

    создавать круговые и столбиковые диаграммы с опорой на образец; 

   применять простейший графический редактор для создания и редактирования простых 

рисунков; 

   использовать основные приемы создания презентаций в редакторах презентаций 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, требования 

безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 
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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 столбиковые 

диаграммы, схемы и др.), встречающиеся в повседневной жизни; 

     перекодировать простую информацию из одной пространственно-графической или 

знаково-символической формы в другую, в том числе использовать графическое 

представление (визуализацию) числовой информации; 

    строить простые информационные модели объектов из различных предметных областей с 

опорой на алгоритм учебных действий. 

Раздел «Алгоритмика» 

          Предметные результаты изучения модуля «Алгоритмика» должны отражать 

сформированность умений: 

        понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов; 

       понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя»,     

«система команд исполнителя»; приводить примеры формальных и неформальных 

исполнителей; 

     осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем с опорой на алгоритм 

учебных действий; 

     понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих алгоритмические 

конструкции «следование», «ветвление», «цикл»; 

     подбирать простые алгоритмическую конструкцию, соответствующую заданной 

ситуации; 

    исполнять простой линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной 

системой команд с опорой на образец; 

    иметь представление о зарабатывании плана действий для решения задач на переправы, 

переливания и пр. 
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2.1.6. Рабочая программа по учебному предмету "История". 

 
Учебный предмет «История» имеет интегративный характер, его изучение направлено на 
образование, воспитание и развитие обучающихся. Предмет играет большую роль в 

формировании сферы жизненной компетенции обучающихся с ЗПР, обеспечивая воспитание 
патриотизма, гражданственности, уважения к истории и традициям, к правам свободам 

человека, освоение исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для жизни в 

современном обществе. Расширение исторических знаний обучающихся с ЗПР сочетается с 
воспитанием ценностных ориентиров: внутренней установки личности ценить и гордиться 

своей Родиной, проявлять уважение к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 
Отечества, бережно относиться к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, истории и традициям народов других государств.  
Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории 

России. Знакомство обучающихся с ЗПР при получении основного общего образования с 

данным предметом начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории 

способствует формированию общей картины исторического пути человечества, разных 

народов и государств, преемственности исторических эпох и непрерывности исторических 

процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся с ЗПР представление о 

процессах, явлениях и понятиях мировой истории, формировать знания о месте и роли 

России в мировом историческом процессе и значение малой родины в контексте мировой 

истории.  
Курс всеобщей истории призван сформировать у обучающихся с ЗПР познавательный 

интерес, базовые навыки определения места исторических событий во времени, умения 
соотносить исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, 

национально-культурных, политических, территориальных и иных условиях.  
Курс отечественной истории должен сочетать историю Российского государства и 

населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного 

города, села). Такой подход будет способствовать осознанию обучающимися с ЗПР своей 

социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего 

края, города,представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, 

хранителей традиций рода и семьи.  
Цель изучения учебного предмета «История» – формирование у обучающихся с ЗПР 
исторического мышления как основы гражданской идентичности ценностно 
ориентированной личности.  
Основными задачами изучения учебного предмета «История » являются:  

• формирование у обучающихся с ЗПР исторических ориентиров самоидентификации в 
современном мире;  

• овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах; выработка в доступной для обучающихся форме на 

основе обобщения фактического материала проблемного, диалектического понимания 

истории человечества при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе;  
• развитие способностей обучающихся на основе исторического анализа и проблемного 

подхода осмысливать процессы, события и явления в их динамике, взаимосвязи и 
взаимообусловленности с учетом принципов научной объективности и историзма;  

• формирование у обучающихся общественной системы ценностей на основе 

осмысления закономерности и прогрессивности общественного развития и осознания 
приоритета общественного интереса над личным и уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;  
• выработка современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и 

общественной жизни; 
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• развитие  навыков  исторического  анализа  и  синтеза,  формирование  понимания  
взаимовлияния исторических событий и процессов.  
Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные 

коррекционные задачи учебного предмета «История», направленные на развитие 

мыслительной и речевой деятельности, стимулирование познавательной активности и 

самостоятельности суждений, создание условий для осмысленного выполнения учебной 

работы, формирование умения работать с текстом учебника и самостоятельно пополнять 

свои знания, в том числе из источников внеурочной информации. 

Обучающиеся с ЗПР испытывают серьезные трудности при изучении данного учебного 

предмета, это прежде всего связано с особенностями их познавательной деятельности. Для 

школьников характерны недостаточный уровень развития логического мышления, 

затруднения в установлении причинно-следственных связей, сниженная память, отставания 

в развитии речи, слабость саморегуляции. В связи с этим обучающиеся замедленно 

овладевают необходимыми обобщенными историческими представлениями и понятиями, 

плохо запоминают историческую периодизацию и хронологию, затрудняются анализе и 

обобщении конкретных исторических фактов, в понимании закономерностей общественного 

развития; испытывают трудности при анализе текста учебника.  
На уроках истории обучающиеся с ЗПР нуждаются в специально организованной помощи, 

направленной на то, чтобы облегчить им усвоение учебного материала. Следует облегчить 
овладение материалом обучающимися с ЗПР посредством его детального объяснения с 

систематическим повтором, использования приемов актуализации (визуальная опора, 
памятка, алгоритм, схема, карта).  
Виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными 
потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании образования по 

предмету «История» Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР определяется их 
особыми  
образовательными потребностями. Следует усилить виды деятельности, специфичные для 

обучающихся с ЗПР, обеспечивающие осмысленное освоение содержания образования по 

предмету: освоение материала с опорой на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; 

использование дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, шаблоны, опорные 

таблицы). Учителю рекомендуется активно привлекать дополнительный наглядный 

материал, технические средства обучения, а также учить работать с учебником  
– выделять главную мысль параграфа, составлять развернутый план, искать в тексте ответы 

на вопросы, обращаться за дополнительной информацией к другим разделам учебника. 

Полезно организовывать «выездные» или виртуальные уроки в музее и экскурсии. Особое 

внимание нужно уделять обучению структурированию материала: составлению рисуночных 

и вербальных схем, составлению таблиц, составлению классификации с обозначенными 

основаниями для классификации и наполнению их примерами и др. Организация учебного 

материала крупными блоками в виде таблицы способствует обобщению сведений, 

пониманию закономерностей исторического процесса, лучшему запоминанию и усвоению 

конкретных исторических фактов.  
Рекомендуется использовать средства наглядности:  

 исторические карты и атласы по темам курса;

 артефакты и копии исторических предметов, макеты;
 портреты исторических деятелей, выдающихся полководцев;

 исторические картины, репродукции;

 презентации по темам курса. 
На уроках истории следует организовывать различные коллективные формы работы: 
парами, группами, что будет способствовать закреплению у обучающихся с ЗПР навыков 
сотрудничества и продуктивной коммуникации.  
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Тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО. Для развития умения 

делать выводы, формирования единого речевого целого у обучающихся с ЗПР необходимо 

использовать клише и опорные слова. Следует предусмотреть проведение на уроках 

специальной работы над терминологической и тематической лексикой учебной дисциплины, 

а также над лексикой, необходимой для организации учебной деятельности в целях ее  

понимания, усвоения и запоминания обучающимися с ЗПР. Ведущими являются 

общеисторические понятия. Освоение социологических понятий становится возможным 

только на базе общеисторических.  
У обучающихся с ЗПР должно осуществляться развитие общеучебных умений: выделять 
существенные и несущественные признаки того или иного исторического явления,события; 
сравнивать, обобщать, делать выводы; доступно передавать информацию, структурировать 
свои ответы.  
Поскольку в ходе уроков истории возникает объективная необходимость запоминать и 

воспроизводить значительное количество исторических фактов, иноязычных имен, 
временных границ, следует учить обучающихся с ЗПР использовать различные средства 

фиксации материала. Это могут быть условные обозначения (символы, схемы, таблицы, 

лента времени и т.д.). 
  

С текстом примерной рабочей программы можно ознакомиться здесь 
https://fgosreestr.ru/uploads/files/78278c86e9a2182ed4cbd46edae2c414.pdf     
С текстом программы по истории можно ознакомиться по ссылке 

https://vostokschoo.minobr63.ru/wp-

content/uploads/2023/09/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D

0%B8%D1%8F-5-9-%D0%BA%D0%BB.-

%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF.pdf       
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2.1.7.Рабочая программа по учебному предмету "Обществознание". 

  
Учебный предмет «Обществознание» многогранно освещает проблемы человека и общества 

через призму основ наук: экономики, социологии, политологии, социальной психологии, 

правоведения, акцентируя внимание на современных реалиях жизни, что способствует 

формированию у обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем. В этой 

связи учебный предмет играет большую роль в формировании сферы жизненной 

компетенции обучающихся с ЗПР, обеспечивая возможность применения полученных 

знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений, для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и правовыми нормами, для содействия правовыми способами и средствами 

поддержанию правопорядка в обществе и противодействия противоправному поведению, 

что способствует адаптации подростков к условиям динамично развивающегося 

современного общества в целом.  
Овладение учебным предметом «Обществознание», осмысление и усвоение информации 

морально-нравственного и гражданско-правового характера представляет определенную 

сложность для обучающихся с ЗПР. Это связано с особенностями их эмоционально-волевой 

сферы, мыслительной деятельности, недостаточностью общего запаса знаний, пониженному 

познавательному интересу к предметному и социальному миру, низким уровнем речевого 

развития.  
Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Обществознание» необходима 

адаптация объема и характера учебного материала к познавательным возможностям 

обучающихся с ЗПР, учет особенностей их развития: использование алгоритмов, 

внутрипредметных и межпредметных связей, использование примеров, понятных и близких 

подростку с ЗПР; постепенное усложнение изучаемого материала и закрепление изученного 

на разнообразном учебном и неучебном материале; изучение некоторых тем в 

ознакомительном плане.  

Большое внимание должно быть уделено отбору учебного материала в соответствии с 

принципом доступности при сохранении общего базового уровня.  
Цель изучения обществознания заключается в достижении планируемых результатов 
освоения данного учебного предмета, формировании предпосылок для успешной 
социализации личности обучающегося с ЗПР.  
Основными задачами изучения учебного предмета «Обществознание» являются:  

-формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 
правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ;  
- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 
фактора формирования качеств личности, ее социализации;  
- осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 
мире;    
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-приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 
окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений.  
Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные 

коррекционные задачи учебного предмета «Обществознание», направленные на развитие 
мыслительной и речевой деятельности, стимулирование познавательной активности, 

повышение коммуникативной компетентности в разных социальных условиях.  
Виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными 
потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании образования по 

предмету «Обществознание» Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР 
определяется их особыми  
образовательными потребностями. Необходимо усилить виды деятельности, специфичные 

для обучающихся с ЗПР: опора на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; 

использование дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, схемы, опорные 

таблицы). Для развития умения делать выводы обучающимися с ЗПР необходимо 

использовать опорные слова и клише. Необходимо обучать подростков составлению тезисов 

и конспектов. При закреплении изученных тем полезно использовать такие виды 

деятельности как моделирование ситуаций социального взаимодействия, разбор фрагментов 

фильмов, обсуждение новостной информации в СМИ, подготовка сообщения на заданную 

тему с поиском необходимой информации, коллективные проектные работы. В учебнике по 

обществознанию имеется словарь терминов, которые изучаются в данном курсе. При работе 

над лексикой, в том числе научной терминологией курса (раскрытие значений новых слов, 

уточнение или расширение значений уже известных лексических единиц) необходимо 

включение слова в контекст. Каждое новое слово закрепляется в речевой практике 

обучающихся. Обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, 

опорные схемы для актуализации терминологии. 

  
С текстом примерной рабочей программы можно ознакомиться здесь  
https://fgosreestr.ru/uploads/files/a4b705421a5958e5e912fad3e5584683.pdf   
    
С текстом программы по обществознанию можно ознакомиться по ссылке  
https://clck.ru/388nbf     
 
2.1.8.Рабочая программа по учебному предмету "География ". 

Предмет «География» направлен на формирование интереса к природному и социальному 

миру. Значимость предмета «География» для формирования жизненной компетенции 

обучающихся с ЗПР заключается в углублении представлений о целостной научной картине 

природного и социокультурного мира, в углублении представлений об отношениях человека 

с природой, обществом, другими людьми, государством, понимании взаимосвязей между 

деятельностью человека и состоянием природы, в накоплении разнообразных впечатлений, 

формировании потребностиполучать эти впечатления (на прогулках, в путешествиях) и 

делиться ими. Изучение данного предмета обучающимися с ЗПР способствует осознанию 

своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности.  
Овладение учебным предметом «География» представляет определенную трудность для 

обучающихся с ЗПР. Это связано с особенностями мыслительной деятельности, внимания, 

памяти, речи, недостаточностью общего запаса знаний, пониженным познавательным 

интересом, трудностями самостоятельной организации своей учебной деятельности, 

сложностями при работе с текстом (определении в тексте значимой и второстепенной 

информации). Содержание программы позволяет совершенствовать познавательную 
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деятельность обучающихся с ЗПР за счет овладения мыслительными операциями сравнения, 
обобщения, развития способности аргументировать свое мнение, формирования 
возможностей совместной деятельности.  
Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «География» необходима 

адаптация объема и характера учебного материала к познавательным возможностям 

обучающихся с ЗПР, учет особенностей их развития: использование алгоритмов, 

внутрипредметных и межпредметных связей, постепенное усложнение изучаемого 

материала; некоторый материал возможно давать в ознакомительном плане. При изучении 

географии обучающимися с ЗПР необходимо осуществлять взаимодействие на 

полисенсорной основе.  
Цель обучения географии обучающихся с ЗПР заключается в формировании 
географической картины мира; овладении знаниями охарактере, сущности и динамике  
главных природных, экологических, социально-экономических, социальных, 

геополитических и иных процессов, происходящих в географическом пространстве России и 

мира; понимании главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значении охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и 

мира.  
Основными задачами изучения учебного предмета «География» являются:  

• формирование у обучающихся с ЗПР представлений о географии, ее роли в освоении 
планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира и их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, 

в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального пользования;  
• формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 
основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 
многообразном, быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем;  
• формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 
целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 
отдельных странах;  
• овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 
инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 
географической среды, в том числе экологических параметров;  
• овладение основами картографической грамотности;  
• овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 
географической информации;  
• формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 
самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, соблюдения мер 

безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф.  
Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные 

коррекционные задачи учебного предмета «География», направленные на развитие 

мыслительной (в том числе знаково-символической) и речевой деятельности; повышение 

познавательной активности; формирование умения самостоятельно организовывать свою 

учебную деятельность, использовать схемы, шаблоны, алгоритмы учебных действий; 

создание условий для осмысленного выполнения учебной работы.  
Обучение учебному предмету «География» необходимо строить на создании оптимальных 

условий для усвоения программного материала обучающимися с ЗПР. Важнейшим является 

соблюдение индивидуального и дифференцированного подхода к обучающимся, зависящего 
от уровня сформированности их учебно-познавательной деятельности, 
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произвольной регуляции, умственной работоспособности, эмоционально-личностных 
особенностей и направленности интересов:  
• ориентация педагогического процесса на развитие всех сторон личности 
обучающегося с ЗПР, наиболее важных психических функций, их качеств и свойств;  
• преодоление речевого недоразвития на материале курса географии (накопление 
словарного запаса, овладение разными формами и видами речевой деятельности);  
• использование и коррекция самостоятельно приобретенных обучающимися 
представлений об окружающей природной действительности, дальнейшее их развитие и 
обогащение  
• учет индивидуальных особенностей и интересов;  
• создание комфортного психоэмоционального режима; использование современных 
педагогических технологий, в том числе информационных, для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, повышения познавательной 
активности обучающихся с ЗПР;  
• использование специальных методов, приемов, средств, обходных путей обучения;  
• создание здоровье сберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 
норм);  
• усиление краеведческой составляющей в содержании изучаемого материала.  
Большое внимание должно быть уделено отбору учебного материала в соответствии с 

принципом доступности при сохранении общего базового уровня. По содержанию и объему 

материал должен быть адаптированным для обучающихся с ЗПР. Учитывая особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР программа построена по линейно-

концентрическому принципу, предусматривает повторяемость тем. Ряд тем постепенно 

усложняется и расширяется от 5 к 9 классу, что способствует более прочному усвоению 

элементарных географических знаний обучающимися с ЗПР. Также в программе 

предусмотрено включение отдельных тем или целых разделов для обзорного или 

ознакомительного изучения. Данные темы выделены в содержании программы курсивом. 

Определение количества часов на изучение отдельных тем зависит от контингента 

обучающихся класса.  
Особую сложность составляет формирование опыта пространственного анализа и синтеза, 

поэтому акцент в коррекционно-образовательной работе следует сделать на развитие у 

обучающихся с ЗПР словесно-логического мышления, без чего невозможно полноценно 

рассуждать, делать выводы. В данной связи должна быть четко организована деятельность 

обучающихся на уроке. На уроках географии широко используются метод практических 

работ, работа с атласом и контурными картами, которые способствует развитию и коррекции 

мышления, памяти, внимания, речи, моторики, пространственной ориентировки и 

активизации познавательной деятельности. Практические работы позволяют формировать у 

обучающихся с ЗПР более прочные знания по предмету и способствуют овладению 

практическими умениями и навыками, которые необходимы им для самостоятельной жизни.  
Виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными 
потребностями иобеспечивающие осмысленное освоение содержании образования по 
предмету «География».  
Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР определяется их особыми 

образовательными потребностями. Помимо широко используемых в ООП ООО общих для 
всех обучающихся видов деятельности следует усилить виды деятельности, специфичные 

для данной категории обучающихся, обеспечивающие осмысленное освоение содержания 
образования по предмету «География»:  

 работа с текстом учебника, учебного пособия, научной/научно-популярной 
информацией (составить план, схему, заполнить таблицу, найти ответ на вопрос);
 







 воспроизведение учебного материала по памяти (с использованием опорных слов, 
понятий, инструкций, плана);
 работа с определениями, свойствами и другими географическими понятиями;
 работа с рисунками, таблицами, картами, контурными картами, схемами, 
таблицами, цифровым материалом по конкретному заданию;
 составление плана помещения, местности по описанию или заданным параметрам;
 работа со справочными материалами, различными источниками информации, 
словарем терминов;
 конспектирование статей из дополнительного материала;

 анализ фактов и проблемных ситуаций, ошибок;
 составление плана и последовательности действий. 

При работе над лексикой, в том числе научной терминологией курса (раскрытие значений 
новых слов, уточнение или расширение значений уже известных лексических единиц) 

необходимо включение слова в контекст. Каждое новое слово закрепляется в речевой 
практикеобучающихся. Обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с 

определением, опорные схемы для актуализации терминологии. 

  
С текстом примерной рабочей программы можно ознакомиться здесь 
https://fgosreestr.ru/uploads/files/b8cf638beee4bdbf31eab241a4474e8e.pdf       

С текстом рабочей программы можно ознакомиться по ссылке 

https://clck.ru/388nto     

 

2.1.9.Рабочая программа по учебному предмету "Физика ". 

 

Предмет Физика максимально направлен на формирование интереса к природному и 

социальному миру, совершенствование познавательной деятельности обучающихся с ЗПР 
за счет овладения мыслительными операциями сравнения, обобщения, развитие 

способности аргументировать свое мнение, формирование возможностей совместной 
деятельности.  
Изучение физики способствует развитию у обучающихся с ЗПР пространственного 

воображения, функциональной грамотности, умения воспринимать и критически 

анализировать информацию, представленную в различных формах. Значимость предмета 

для развития жизненной компетенции обучающихся заключается в усвоении основы 

физических знаний, необходимых для повседневной жизни. Изучение физики 

способствует развитию у обучающихся с ЗПР пространственного воображения, 

функциональной грамотности, умения воспринимать и критически анализировать 

информацию , представленную в различных формах. Значимость предмета для развития 

жизненной компетенции обучающихся заключается в усвоении основы физических 

знаний, необходимых для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни; формировании экологической культуры. 

Овладение данным учебным предметом представляет определенную трудность для 

обучающихся с ЗПР. Это связано с особенностями мыслительной деятельности, 

периодическими колебаниями внимания, малым объемом памяти, недостаточностью 

общего запаса знаний, пониженным познавательным интересом и низким уровнем 

речевого развития.  
Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Физика» необходима 
адаптация объема и характера учебного материала к познавательным возможностям 

данной категории обучающихся, учет их особенностей развития: использование 
алгоритмов, внутрипредметных и межпредметных связей, постепенное усложнение 

изучаемого материала. 
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Изучение физики на уровне основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей:  

• освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; 
методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о 

физической картине мира;  
• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 

изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения 

физических задач;  
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических 

задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 
технологий;  
• воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в 
необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике 
как к элементу общечеловеческой культуры;  
• использование  полученных  знаний  и  умений  для  решения  практических  задач  

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды.  

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач:  
• знакомство обучающихся с ЗПР с методами исследования объектов и явлений 
природы;  
• приобретение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 
явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;  
• формирование умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 
лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 
приборов, широко применяемых в практической жизни;  
• овладение такими понятиями, как природное явление, эмпирически установленный 
факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки;  
• понимание  отличий  научных  данных  от  непроверенной  информации,  ценности  

науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 
потребностей человека.  

Основой обучения школьников с ЗПР на предметах естественнонаучного цикла является 

развитие у учащихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение) на основе решения развивающих упражнений, формирование приемов 

умственной работы: анализ исходных данных, планирование материала, осуществление 

поэтапного и итогового самоконтроля, а также осуществляется ликвидация пробелов в 

знаниях, закрепление изученного материала, отработка алгоритмов, повторение 

пройденного. Большое значение придается умению рассказать о выполненной работе с 

правильным употреблением соответствующей терминологии и соблюдением логических 

связей в излагаемом материале. Для обучающихся ЗПР на уровне основного общего 

образования по-прежнему остаются характерны: недостаточный уровень развития 

отдельных психических процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления), снижение 

уровня интеллектуального развития, низкий уровень выполнения учебных заданий, низкая 

успешность обучения. Поэтому при изучении физики требуется интенсивное 

интеллектуальное развитие средствами математики на материале, отвечающем 
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особенностям и возможностям обучающихся. Учет особенностей обучающихся с ЗПР 
требует, чтобы при изучении нового материала обязательно происходило многократное 

его повторение; расширенное рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь физики 

с жизнью; актуализация первичного жизненного опыта учащихся.  
Усвоение программного материала по физике вызывает большие затруднения у 

обучающихся с ЗПР, поэтому теория изучается без выводов сложных формул. Задачи, 

требующие применения сложных математических вычислений и формул, в особенности 

таких тем, как «Механическое движение», «Архимедова сила», «Механическая энергия», 

«Электрические явления», «Электромагнитные явления», решаются в классе с помощью 

учителя.  
Особое внимание при изучении курса физики уделяется постановке и организации 

эксперимента, а также проведению (почти на каждом уроке) кратковременных 

лабораторных работ, которые развивают умение пользоваться простейшими приборами, 

анализировать полученные данные. В связи с особенностями поведения и деятельности 

обучающихся с ЗПР (расторможенность, неорганизованность) предусмотрен строжайший 

контроль за соблюдением правил техники безопасности при проведении лабораторных и 

практических работ.  
Большое внимание при изучении физики подростками с ЗПР обращается на овладение 

ими практическими умениями и навыками. Предусматривается уменьшение объема 
теоретических сведений, включение отдельных тем или целых разделов в материалы для 

обзорного, ознакомительного или факультативного изучения.  
Виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными 

потребностями  и  обеспечивающие  осмысленное  освоение  содержании  образования  по 

предмету «Физика» 

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР на уроках физики определяется их  
особыми образовательными потребностями. Помимо широко используемых в ООП ООО 

общих для всех обучающихся видов деятельности следует усилить виды деятельности, 

специфичные для данной категории детей, обеспечивающие осмысленное освоение 

содержания образования по предмету: усиление предметно-практической деятельности с 

активизацией сенсорных систем; освоение материала с опорой на алгоритм; 

«пошаговость» в изучении материала; использование дополнительной визуальной опоры 

(схемы, шаблоны, опорные таблицы); речевой отчет о процессе и результате 

деятельности; выполнение специальных заданий, обеспечивающих коррекцию регуляции 

учебно-познавательной деятельности и контроль собственного результата.  
Для обучающихся с ЗПР существенным являются приемы работы с лексическим 

материалом по предмету. Проводится специальная работа по введению в активный 
словарь обучающихся соответствующей терминологии. Изучаемые термины вводятся на 

полисенсорной основе, обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с 

определением, опорные схемы для актуализации терминологии.  
В связи с особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР, при 
планировании работы ученика на уроке следует придерживаться следующих моментов:  
1. При опросе необходимо: давать алгоритм ответа; разрешать пользоваться планом, 
составленным при подготовке домашнего задания; давать больше времени готовиться к 

ответу у доски; разрешать делать предварительные записи, пользоваться наглядными 

пособиями.  
2. По возможности задавать обучающимся наводящие и уточняющие вопросы, 
которые помогут им последовательно изложить материал.  
3. Систематически проверять усвоение материала по темам уроков, для 
своевременного 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, 
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выясняющими понимание учебного материала, стимулировать вопросы при 
затруднениях в усвоении нового материала. 
  

С текстом примерной рабочей программы можно ознакомиться здесь 
https://fgosreestr.ru/uploads/files/ece337ccf51faa389cf7cec47b832af6.pdf      
 
С текстом рабочей программы можно ознакомиться по ссылке 

https://clck.ru/388o9A     
 

2.1.10 Рабочая программа по учебному предмету "Химия". 

 
Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся с ЗПР усвоить 
ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о 
природе. Значимость предмета для развития жизненной компетенции обучающихся 
заключается в усвоении основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни; 
навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 
формировании экологической культуры.  
Овладение учебным предметом «Химия» представляет определенную трудность для 

обучающихся с ЗПР. Это связано с особенностями мыслительной деятельности, 
периодическими колебаниями внимания, малым объемом памяти, недостаточностью общего 

запаса знаний, пониженным познавательным интересом и низким уровнем речевого 
развития.  
При изучении химии необходимо осуществлять взаимодействие на полисенсорной основе. 

Особое внимание следует уделить формированию визуального канала восприятия. 
Возможно выделение отдельных уроков на решение задач в связи со сложностью анализа 

текста обучающимися с ЗПР.  
Теоретический материал рекомендуется изучать в процессе практической деятельности. 

Органическое единство практической и мыслительной деятельности обучающихся на уроках 
химии способствуют прочному и осознанному усвоению базисных химических знаний и 

умений. Особое внимание при изучении химии уделяется изучению «сквозных» понятий и 
формированию навыка структурирования материала.  
Основной целью изучения учебного предмета «Химия» является формирование 

химических  знаний,  необходимых  для  осознания  обучающимися  химической  картины 

мира. Определенный объем химических знаний необходим как для повседневной жизни, 

так и для деятельности во всех областях науки, народного хозяйства, в том числе не 

связанных с химией непосредственно. 

Важнейшими задачами курса химии являются:  
• формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 
превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 
символическим языком химии;  
• осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и органических 
веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира;  
• овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 
объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и 
планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 

окружающей среды; 
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• формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 
химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость 

применения веществ от их свойств; 
• приобретение опыта использования различных методов изучения веществ, 
наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 
использованием лабораторного оборудования и приборов;  
• формирование представлений о значении химической науки и решении современных 
экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 
катастроф. 
Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные 

коррекционные задачи учебного предмета «Химия», направленные на развитие 

мыслительной и речевой деятельности, повышение познавательной активности, создание 
условий для осмысленного выполнения учебной работы.  
Обучение учебному предмету «Химия» необходимо строить на создании оптимальных 

условий для усвоения программного материала обучающимися с ЗПР. Большое внимание 

должно быть уделено отбору учебного материала в соответствии с принципом доступности 

при сохранении общего базового уровня. Он должен по содержанию и объему быть 

адаптированным для обучающихся с ЗПР в соответствии с их особыми образовательными 

потребностями. Следует облегчить овладение материалом обучающимися с ЗПР 

посредством его детального объяснения с систематическим повтором, многократной 

тренировки в применении знаний с использованием приемов алгоритмизации и визуальных 

опор, обучения структурированию материала.  
Большое значение для полноценного усвоения учебного материала имеет опора на 

межпредметные связи вопросов, изучаемых в данном курсе, с такими учебными предметами 

как «География», «Физика», «Биология». Позволяя рассматривать один и тот же учебный 

материал с разных точек зрения, межпредметные связи способствуют его лучшему 

осмыслению, более прочному закреплению полученных знаний и практических умений.. 

Необходимо постоянно следить за правильностью речевого оформления высказываний 

обучающихся с ЗПР.  
В связи с особенностями поведения и деятельности обучающихся с ЗПР 
(расторможенность, неорганизованность) необходим строжайший контроль соблюдения 

правил техники безопасности при проведении лабораторных работ в химическом кабинете.  
Виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными 

потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании образования по 
предмету «Химия» Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР на уроках химии 

определяется их особыми образовательными потребностями. Помимо широко используемых 

в ООП ООО общих для всех обучающихся видов деятельности следует усилить виды 
деятельности, специфичные для данной категории обучающихся, обеспечивающие 

осмысленное освоение содержания образования по предмету: усиление предметно-
практической деятельности с активизацией сенсорных систем; чередование видов 

деятельности, задействующих различные сенсорные системы; освоение материала с опорой 
на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; использование дополнительной 

визуальной опоры (планы, образцы, схемы, шаблоны, опорные таблицы).Для развития у 
обучающихся с ЗПР умения делать выводы, формирования грамотного речевого 

высказывания необходимо использовать опорные слова и клише. Особое внимание уделить 
обучению структурированию материала: составлению рисуночных и вербальных схем, 

составлению таблиц, составлению классификации с обозначенными основаниями для 

классификации и наполнению их примерами и др. 
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Для обучающихся с ЗПР существенными являются приемы работы с лексическим 
материалом по предмету. Проводится специальная работа по введению в активный словарь 

обучающихся соответствующей терминологии. Изучаемые термины вводятся на 

полисенсорной основе, обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с 
определением, опорные схемы для актуализации терминологии. 
 

С текстом примерной рабочей программы можно ознакомиться здесь 
https://fgosreestr.ru/uploads/files/3f8f3b5af439fe9b27ff533149efcac4.pdf      
С текстом рабочей программы можно ознакомиться по ссылке 

https://clck.ru/388oKf     
 

 

2.1.11 Рабочая программа по учебному предмету "Биология". 

  
Предмет максимально направлен на формирование интереса к природному и социальному 

миру, совершенствование познавательной деятельности обучающихся с ЗПР за счет 
овладения мыслительными операциями сравнения, обобщения, развитие способности 

аргументировать свое мнение, формирование возможностей совместной деятельности.  
Значимость предмета для формирования жизненной компетенции обучающихся с ЗПР 

заключается в углублении представлений о целостной и подробной картине мира, 

понимании взаимосвязей между деятельностью человека и состоянием природы, в развитии 

умения использовать полученные на уроках биологии знания и опыт для безопасного 

взаимодействия с окружающей средой; адекватности поведения подростка с точки зрения 

опасности или безопасности для себя или для окружающих.  
Программа отражает содержание обучения предмету «Биология» с учетом 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 общего запаса знаний, пониженным познавательным 
интересом, сложностями при определении в тексте значимой и второстепенной информации.  
Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Биология» необходима 

адаптация объема и характера учебного материала к познавательным возможностям 

обучающихся с ЗПР, учет особенностей их развития: использование алгоритмов, 

внутрипредметных и межпредметных связей, постепенное усложнение изучаемого 

материала; некоторый материал возможно давать в ознакомительном плане. При изучении 

биологии обучающимися с ЗПР необходимо осуществлять взаимодействие на 

полисенсорной основе. 

  
Цель обучения биологии заключается в формировании научного мировоззрения на основе 

знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, биологических системах; 

овладение знаниями о живых организмах и их роли в природе, о методах познания живой 

природы и использовании их в практической деятельности; воспитании ценностного 

отношения к здоровью человека и к живой природе 

. Основными задачами изучения учебного предмета «Биология» являются:  
- формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека, для развития современных естественнонаучных представлений о 
картине мира; 
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- формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;  
- приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 
проведения экологического мониторинга в окружающей среде;  
- формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 
природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по 
сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных;  
-формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 
необходимости рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях 
быстрого изменения экологического качества окружающей среды;  
-освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные 

коррекционные задачи учебного предмета «Биология», направленные на развитие 

мыслительной и речевой деятельности, повышение познавательной активности, создание 

условий для осмысленного выполнения учебной работы.  
Обучение учебному предмету «Биология» необходимо строить на создании оптимальных 

условий для усвоения программного материала обучающимися с ЗПР. Важнейшим является 

соблюдение индивидуального и дифференцированного подхода к обучающимся, зависящего 

от уровня сформированности их учебно-познавательной деятельности, 

произвольнойрегуляции, умственной работоспособности, эмоционально-личностных 

особенностей и направленности интересов.  
Акцент в работе следует сделать на развитии у обучающихся с ЗПР словесно-логического 

мышления, без чего невозможно полноценно рассуждать, делать выводы. Значимая роль в 
этом принадлежит практическим (в том числе лабораторным) работам, организации 

наблюдений и т.д.  
Важно развивать возможность использования знаково-символических средств организации 
познавательной деятельности (построение и декодирование наглядных моделей, 
отражающих основное содержание изучаемого материала).  
Следует активно побуждать обучающихся к самостоятельному поиску информации. 
Поскольку предмет «Биология» обычно вызывает уобучающихся определенный интерес, это 

важно использовать для совершенствования их поисковой активности.  
Большое внимание должно уделяться закреплению изученного материала, в том числе 

специальной актуализации знаний, полученных в предшествующих классах, поскольку без 
подобного повторения и закрепления высок риск «поверхностного обучения», когда 

сиюминутно актуализируемые знания не могут стать основой для их дальнейшего 
совершенствования.  
Виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными 
потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании образования по 

предмету «Биология» Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР на уроках 

биологии определяется их  
особыми образовательными потребностями. Помимо широко используемых в ООП ООО  
общих для всех обучающихся видов деятельности следует усилить виды деятельности, 

специфичные для данной категории обучающихся, обеспечивающие осмысленное усвоение 

содержания образования по предмету «Биология»: усиление предметно-практической 

деятельности; чередование видов деятельности, задействующих различные сенсорные  
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системы; освоение материала с опорой на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; 

использование дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, схемы, шаблоны, 

опорные таблицы). Для развития умения делать выводы необходимо использовать опорные 

слова и клише. Особое внимание следует уделить обучению структурированию материала: 

составлению рисуночных и вербальных схем, таблиц с обозначенными основаниями для 

классификации и наполнению их примерами и др.  
  Продуктивным для закрепления и применения усвоенных знаний, а также развития 

коммуникативных УУД является участие обучающихся с ЗПР в проектной деятельности. 
При организации уроков рекомендуется использовать IT-технологии, презентации, научно-

популярные фильмы, схемы, в том числе, интерактивные, и другие средства визуализации. 

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.  
С текстом примерной рабочей программы можно ознакомиться здесь 
https://fgosreestr.ru/uploads/files/cd33973b86ce4b5951d1a962317daf54.pdf      
С текстом рабочей программы можно ознакомиться по ссылке 

https://clck.ru/388oUt    
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2.1.12. Рабочая программа по Основам духовно-нравственной культуры народов 

России 

 
Содержание учебного предмета направлено на формирование нравственного идеала, 

гражданской идентичности личности обучающегося и воспитание патриотических чувств к 

Родине (осознание себя как гражданина своего Отечества), формирование исторической 

памяти. Расширение знаний обучающихся сочетается с воспитанием ценностного 

отношения к изучаемым явлениям: внутренней установки личности поступать согласно 

общественным нормам, правилам поведения и взаимоотношений в обществе, ценить и 

гордиться своей Родиной, проявлять уважение к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, бережно относиться к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации.  
Предмет имеет интегративный характер: изучение направлено на образование, воспитание 

и социализацию подростка при особом внимании к его социально-эмоциональному 

развитию. В этой связи учебный предмет играет большую роль в формировании сферы 

жизненной компетенции обучающихся с ЗПР, создавая предпосылки для формирования 

целостной картины общества, основ духовной культуры, общероссийской гражданской и 

культурной идентичности, патриотизма, социальной ответственности. Осмысление и 

применение полученных на уроках знаний позволит продуктивно решать типичные задачи 

в области социальных отношений, межличностных отношений, включая отношения между  

людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере, 

соотносить собственное поведение и поступки других людей с нравственными ценностями 

и принятыми в российском обществе правилами и нормами.  
Овладение учебным предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 
осмысление и усвоение информации морально-нравственного характера представляет 
определенную сложность для обучающихся с ЗПР. Это связано с особенностями их 
эмоционально-волевой сферы, мыслительной деятельности, недостаточностью общего 
запаса знаний, пониженным познавательным интересом к предметному и социальному 
миру, низким уровнем речевого развития.  
Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» необходима адаптация объема и характера 

учебного материала к познавательным возможностям обучающихся с ЗПР: учебный 

материал преподносить небольшими порциями, изыскивать способы адаптации трудных 

заданий; применять алгоритмы, дополнительную визуальную поддержку, опорные схемы 

при решении учебно-познавательных задач и работе с учебной информацией; использовать 

разностороннюю проработку учебного материала, стимулировать применение навыков и 

компетенций в различных жизненных ситуациях; увеличить долю практико- 

ориентированного материала, связанного с жизненным опытом обучающегося с ЗПР; 

использовать разнообразие и вариативность предъявления объяснения учебного материала 

при трудностях в усвоении и переработке информации.  
Цели и задачи изучения учебного предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»  
Общие цели изучения учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» представлены в соответствующей Примерной рабочей программе 
основного общего образования.  
Специальной целью предмета является приобщение обучающихся с ЗПР к культурному 

наследию народов России, к общечеловеческим ценностям предшествующих поколений, 

воплощенным в религиозных верованиях, фольклоре, народных традициях и обычаях 

(нравственном опыте поколений), в искусстве; воспитание духовно-нравственного 

гражданина России, любящего свое Отечество, способного к нравственному 

совершенствованию и развитию.  
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Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 
 
-расширение и систематизация знаний и представлений обучающихся с ЗПР о культуре и 

духовных традициях народов России, о нравственных ценностях, полученных при 

освоении программы начального общего образования;
-формирование первоначальных представлений о традиционных религиях народов России, 
их роли в культуре, истории российского общества;
-формирование основ морали, семейных ценностей, ориентированное на соизмерение 
своих поступков с нравственными идеалами, на осознание своих обязанностей перед 
семьей, страной;
-воспитание патриотических чувств; уважения к истории, языку, культурным и 
религиозным традициям своего и других народов России, толерантное отношение к людям 
другой культуры; -развитие информационной культуры обучающихся с ЗПР. 
Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные 

коррекционные задачи учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», направленные на социально- эмоциональное развитие, развитие 

мыслительной и речевой деятельности, стимулирование познавательной активности, 

повышение коммуникативной компетентности в разных социальных условиях.  
Виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными 

потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании образования по 

предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР определяется их особыми 

образовательными потребностями. Помимо широко используемых в ООП ООО общих  
для всех обучающихся видов деятельности следует усилить виды деятельности, 

специфичные  для  данной  категории  детей,  обеспечивающие  осмысленное  освоение 

содержания образования по предмету: усиление предметно-практической деятельности; 

чередование видов деятельности; освоение материала с опорой на алгоритм; 

«пошаговость» в изучении материала использование дополнительной визуальной опоры 

(схемы, шаблоны, опорные таблицы); речевой отчет о процессе и результате 

деятельности; выполнение специальных заданий, обеспечивающих коррекцию 

регуляции учебно- познавательной деятельности и контроль собственного результата. 

При закреплении изученных тем полезно использовать такие виды деятельности как 
 

обсуждение произведений художественной литературы и живописи, фрагментов фильмов; 

организация экскурсий в музеи, к памятникам истории, к местным 
достопримечательностям; моделирование ситуаций социального взаимодействия; 

подготовка сообщения на заданную тему с поиском необходимой информации, 

коллективные проектные работы.  
Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО. Для 

обучающихся с ЗПР существенными являются приемы работы с лексическим материалом 

по предмету. Проводится специальная работа по введению в активный словарь 

обучающихся соответствующей терминологии. Каждое новое слово закрепляется в речевой 

практике обучающихся.  

Изучаемые термины вводятся на полисенсорной основе, обязательна визуальная 

поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для актуализации 

терминологии. 

  
С текстом примерной рабочей программы можно ознакомиться здесь 
https://fgosreestr.ru/uploads/files/f6b65d557db14c2882b6055201a2afce.pdf     
С текстом рабочей программы можно ознакомиться по ссылке 

https://clck.ru/388or5    
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2.1. 13 Рабочая программа по учебному предмету "Изобразительное искусство". 

 

Основное содержание учебного предмета «Изобразительное искусство», в рамках 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с ЗПР, направлено на приобщение обучающихся к искусству как духовному 

опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие 

индивидуальности, дарования и творческих способностей. В рамках курса обучающиеся с 

ЗПР получают представление об изобразительном искусстве как целостном явлении.  
Содержание образования по предмету предусматривает два вида деятельности 

обучающихся: восприятие произведений искусства и собственную художественно-

творческую деятельность. Это дает возможность показать единство и взаимодействие двух 

сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер диалога между художником и 

зрителем, избежать преимущественно информационного подхода к изложению материала. 

При этом учитывается собственный эмоциональный опыт общения ребенка и подростка с 

произведениями искусства, что позволяет вывести на передний план деятельностное 

освоение изобразительного искусства.  
Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объёме; декоративная и конструктивная работа; 
восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ 

товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; 
изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым  
темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, 
классических, современных). Наряду с основной формой организации учебного процесса  
– уроком – проводятся экскурсии в музеи; используются видеоматериалы о художественных 
музеях и картинных галереях.  
Основой реализации содержания учебного предмета «Изобразительное искусство» является 
реализация деятельностного подхода, что позволяет для обучающихся с ЗПР:  
• придавать результатам образования социально и личностно значимый характер;  
• прочно усваивать учащимися знания и опыт разнообразной деятельности, 
возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях;  
• существенно повышать мотивацию и интерес к учению, приобретению нового 
опыта деятельности и поведения;  
• обеспечивать условия для общекультурного и личностного развития на основе 
формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 
 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 
результатов), но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.  
Основная цель изучения предмета «Изобразительное искусство» – развитие визуально-
пространственного мышления обучающихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и 
нравственном пространстве культуры.  
Основные задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»:  
• формирование опыта смыслового и эмоционально ценностного восприятия 
визуального образа реальности и произведений искусства;  
• освоение  художественной  культуры  как  формы  материального  выражения  в 

пространственных формах духовных ценностей;  
• формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально 
пространственной формы;  
• развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 
действиям в ситуации неопределённости;  
• формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как 
к смысловой, эстетической и личностно значимой ценности;  
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• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её 
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной 
и пространственной среды и в понимании красоты человека;  
• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 
культуры;  
• овладение средствами художественного изображения как способом развития 
умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального 
образа на основе его эмоционально-нравственной оценки;  
• овладение основами культуры практической работы различными  
художественными материалами и инструментами для эстетической организации и 
оформления школьной, бытовой и производственной среды.  
Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные 
коррекционные задачи учебного предмета «Изобразительное искусство», направленные на 
социально-эмоциональное развитие, развитие мыслительной и речевой деятельности,  
стимулирование познавательной активности, повышение коммуникативной компетентности 
в разных социальных условиях.  
Содержание по предмету «Изобразительное искусство» рассчитано на обучающихся с ЗПР, 

адаптировано для обучения данной категории школьников с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей. В этом возрасте у обучающихся с ЗПР продолжают наблюдаться некоторые 

особенности в развитии двигательной сферы, нарушения произвольной регуляции движений, 

недостаточная четкость и координированность непроизвольных движений, трудности 

переключения и автоматизации. Это приводит к затруднениям при выполнении 

практических работ, в связи, с чем педагогу необходимо снижать требования при 

оценивании качества выполнения самостоятельных работ, предлагать ученикам больше 

времени на выполнение практической работы. Познавательная деятельность характеризуется 

сниженным уровнем активности и замедлением переработки информации, обеднен и узок 

кругозор представлений об окружающем мире и явлениях. 

  
С текстом примерной рабочей программы можно ознакомиться здесь 
https://fgosreestr.ru/uploads/files/7972151d1300cd5748632c8d2b165c59.pdf   
С текстом рабочей программы можно ознакомиться по ссылке 

https://clck.ru/383iyE     

  
2.1. 14. Рабочая программа по учебному предмету "Музыка".  
Учебный предмет развивает у обучающихся с ЗПР творческое воображение, ассоциативно-
образное мышление, умение воспринимать информацию, передаваемую через 

художественные образы.  
Овладение основами музыкальных знаний на уровне основного общего образования должно 

обеспечить формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и 

духовной культуры школьников, развитие музыкальных способностей обучающихся с ЗПР, а 

также способности к сопереживанию произведениям искусства через различные виды 

музыкальной деятельности, овладение практическими умениями и навыками в различных 

видах музыкально-творческой деятельности.  
Для обучающихся с ЗПР характерен сниженный уровень развития учебно-познавательной 

деятельности, при котором отставание может проявляться в целом или локально в отдельных 

функциях (замедленный темп либо неравномерное их становление). Отмечаются нарушения 

внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной 

работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

затрудняющие овладение программным материалом. 
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 Слабая произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности 

обучающихся с ЗПР оказывают влияние на продуктивность учебной деятельности на уроках 

музыки. Для школьников с ЗПР характерна удовлетворительная обучаемость, но часто она 

избирательная и неустойчивая и зависит от уровня сложности и субъективной 

привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния.  
В связи с этим в образовательном процессе используются специальные приемы, 

позволяющие корректировать и ослаблять проявления нарушений в развитии обучающихся. 

Особое внимание уделяется формированию жизненных компетенций. Посредством 

привлечения обучающихся к духовной составляющей предмета у школьников с ЗПР 

формируются устойчивые нравственные позиции, культурные ценности, социально 

значимые интересы и увлечения. Расширение кругозора способствует повышению общего 

уровня культурного развития ребенка с ЗПР, его социальной адаптации, осознанию себя 

членом общества с его культурой и традициями.  
Освоение предмета «Музыка» направлено на:  
- приобщение обучающихся с ЗПР к музыке, осознание через музыку жизненных явлений, 
раскрывающих духовный опыт поколений; - расширение музыкального и общего 
культурного кругозора школьников; воспитание их  
музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 
классическому и современному музыкальному наследию; - развитие творческого 
потенциала, ассоциативно-образного мышления, воображения,  
позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной 
деятельности; - развитие способности к эстетическому освоению мира, способности 
оценивать произведения искусства по законам гармонии и красоты;  
- овладение основами музыкальной грамотности с опорой на специальную терминологию и 
ключевые понятия музыкального искусства, элементарную нотную грамоту, 

способствующей эмоциональному восприятию музыки как живого образного искусства во 
взаимосвязи с жизнью.  
В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет «Музыка» 
способствует формированию у обучающихся потребности во взаимодействии с музыкой в 

ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, 
организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры.  
Программа   содержит   перечень   музыкальных   произведений,   используемых   для  
обеспечения достижения образовательных результатов, рекомендованных образовательной 
организации. Музыкальный и теоретический материал разделов, связанных с народным 
музыкальным творчеством, может быть дополнен регионально-национальным компонентом.  
Учебный предмет «Музыка» играет существенную роль для эстетического развития и 

духовно-нравственного воспитания и в то же время обнаруживает существенный 

коррекционный потенциал. В процессе обучения учитываются особенности развития 

обучающихся с ЗПР, препятствующие освоению учебного предмета. Снижение развития 

понятийно-абстрактного мышления затрудняет у обучающихся с ЗПР понимание 

художественного смысла музыкального произведения и его анализ. Им тяжело 

воспринимать сложную мелодию, в то время как простые воспринимаются легче. 

Недостаточность аналитико-синтетической деятельности и особенности осмысленного 

восприятия осложняют различение на слух музыкальных инструментов и их звучания. 

Нарушения в развитии эмоциональной сферы влияют на восприятие настроения 

музыкального произведения, его эмоционально-образного содержания. Обучающиеся с ЗПР 

затрудняются в различении тонких эмоциональных граней музыки, передаваемого 

композитором характера музыкального произведения. Ограниченный словарный запас 

препятствует вербальному выражению переживаемых чувств по прослушанному 

музыкальному произведению. Ослабленная память обучающихся с ЗПР, снижение ее объема 

может затруднять запоминание текста песен и теоретический материал с соответствующей 

терминологией.  
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Поэтому коррекционная направленность уроков музыки предполагает включение заданий на 

развитие внимания, приемов запоминания, ассоциативно-образного мышления, чувства 

ритма. Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Музыка» необходим 

подбор эмоционально привлекательного и доступного музыкального материала, 

дополнительная визуализация и наглядность при изучении теоретического материала, 

регулярная смена видов деятельности на уроке, поощрение любых проявлений активности, 

включение специальной речевой работы по разъяснению новых терминов и пополнению 

словаря. Особое значение следует уделять обеспечению эмоциональной привлекательности 

занятий. Личностное, коммуникативное, социальное развитие обучающихся с ЗПР 

определяется стратегией организации их музыкально-учебной, художественно-творческой 

деятельности. Важным становится поощрение инициативы школьника с ЗПР включаться в 

музыкально-творческую деятельность класса и школы, внимание и уважение к музыкальным 

увлечениям учащихся.  
Изучение музыки на уровне основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей и задач.  
Цели общего музыкального образования, реализуемые через систему ключевых задач 

личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития, на данном этапе 

обучения приобретают большую направленность на расширение музыкальных интересов 

обучающихся с ЗПР, обеспечение их интеллектуально-творческого развития, активный 

познавательный поиск в сфере искусства, самостоятельное освоение различных учебных 

действий.  
Задачи:  

- формирование музыкальной культуры обучающихся с ЗПР как неотъемлемой части их 
общей духовной культуры, освоение музыкальной картины мира;  
- воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных 

народов мира, классическим и современным музыкальным наследием, эмоционально-
ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному 

самообразованию;  
- развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 
интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 
музыкальных способностей;  
- развитие и углубление интереса к музыке и музыкальной деятельности, развитие 
музыкальной памяти и слуха, ассоциативного мышления, фантазии и воображения; 

 

- освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 
выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и 
взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью;  
- развитие творческих способностей учащихся, овладение художественно-практическими 
умениями и навыками в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности 

(слушание музыки, пение, музыкально-пластическое движение, драматизации 
музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением 

информационно-коммуникативных технологий);  
- передача положительного духовного опыта поколений, сконцентрированного в 
музыкальном искусстве в его наиболее полном виде;  
- коррекция и развития эмоциональной сферы обучающегося с ЗПР посредством 

приобщения к музыке, выражения своих эмоций через восприятие музыкальных 
произведений, переживание и осознание своих чувств через проживание музыкального 

образа;  
- коррекция и развитие памяти, ассоциативно-образного мышления посредством 
заучивания музыкального материала и текстов песен, понимания средств музыкальной 
выразительности;  
- совершенствование речевого дыхания, правильной артикуляции звуков, формирование 
способности вербального выражения чувств, обогащение словаря.  
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Изучение учебного предмета «Музыка» вносит свой вклад в общую систему коррекционно-

развивающей работы, направленной на удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающегося с ЗПР. Если обучение предмету построено с соблюдением 

специальных дидактических принципов, предполагает использование адекватных методов и 

конкретных приемов, то у школьника возникает интерес к художественной деятельности 

вообще и музыке в частности.  
Обучение учебному предмету «Музыка» способствует в первую очередь эстетическому и 
духовно-нравственному развитию, воспитанию патриотизма. Кроме того, учитель музыки 
должен поддерживать тесную связь с другими участниками сопровождения (учителем по  
основным предметам, педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом). Они помогут определить индивидуальные особенности обучающихся с ЗПР 
и учитывать их в образовательном процессе, подбирать средства обучения в соответствии с 

образовательными потребностями каждого ученика.  
бучающиеся с ЗПР также нуждаются в том, чтобы на уроках музыки учитель постоянно 
побуждал их высказываться, давать словесный отчет Виды деятельности обучающихся с 

ЗПР, обусловленные особыми образовательными  
потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании образования по 
предмету «Музыка» Основными видами учебной деятельности обучающихся с ЗПР 
являются: слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, музыкально-
пластическое движение, драматизация музыкальных произведений. Примерная тематическая 
и терминологическая лексика соответствует ООП ООО. Для обучающихся с ЗПР 
существенным является приемы работы с лексическим материалом по предмету «Музыка». 
Проводится специальная работа по введению в активный словарь обучающихся 
соответствующей терминологии. Изучаемые термины вводятся на полисенсорной основе, 
обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для 

актуализации терминологии. 
  
С текстом примерной рабочей программы можно ознакомиться здесь 
https://fgosreestr.ru/uploads/files/80a9e35ef8a18f4255ad27e4850b2d13.pdf      
С текстом рабочей программы можно ознакомиться по ссылке 

https://clck.ru/388phq      

 5-6 класс 

 

https://clck.ru/388pqh     
   
7класс 
 
 
https://clck.ru/388pt6      
 
8класс 
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2.1. 15. Рабочая программа по учебному предмету "Технология". 

 

Рабочая программа по технологии составлена на основе содержания общего образования и 
требований к результатам основного общего образования.  
Современный курс технологии построен по модульному принципу Цели и задачи изучения 
учебного предмета «Технология»  
Основной целью освоения предметной области «Технология», заявленной в Примерной 
рабочей программе основного общего образования по предмету  
«Технология», является формирование технологической грамотности, глобальных 

компетенций, творческого мышления, необходимых для перехода к новым приоритетам 

научно-технологического развития Российской Федерации.  
Целью освоения учебного предмета «Технология» обучающимися с задержкой 
психического развития является формирование самостоятельности,  
расширение сферы жизненной компетенции, формирование социальных  
навыков, которые помогут в дальнейшем обрести доступную им степень самостоятельности 
в трудовой деятельности. 
 

Задачи:  
 обеспечение понимания обучающимися с ЗПР сущности современных 

материальных, информационных и социальных технологий и перспектив их развития;

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма 
преобразующей и созидательной деятельности;

 формирование технологической культуры и проектно-технологического 
мышления на основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической 
деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми безопасными 
приёмами использования распространёнными инструментами, механизмами и машинами, 
способами управления, широко применяемыми в жизни современных людей видами 
бытовой техники;

 овладение распространёнными общетрудовыми и специальными умениями, 
необходимыми для проектирования и создания продуктов труда;
 развитие   у   обучающихся   познавательных   интересов,   пространственного


воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 
способностей; 
 воспитание трудолюбия, бережливости,

аккуратности, целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за результаты 
своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и 
результатам их труда; воспитание гражданских и патриотических качеств личности на 
примерах отечественных достижений в сфере технологий производства и социальной 
сфере; 
        -формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 
построения жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы и содержания 
будущей профессиональной деятельности.

  
Виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленныеособыми образовательными 

потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании образования по 

предмету «Технология»  
Учебная мотивация обучающихся с ЗПР существенно снижена. Для формирования 

положительного отношения к учению необходимо заботиться о создании общей 

положительной атмосферы на уроке, создавать ситуацию успеха в учебной деятельности, 

целенаправленно стимулировать обучающихся во время занятий. Необходимо усилить виды 

деятельности, специфичные для обучающихся с ЗПР: опора на алгоритм; «пошаговость» в 

изучении материала; использование дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, 

схемы, опорные таблицы).  
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Основную часть содержания урока технологии составляет практическая деятельность 

обучающихся, направленная на изучение, создание и преобразование материальных, 

информационных и социальных объектов, что является крайне важным аспектом их 

обучения, развития, формирования сферы жизненной компетенции. Ряд сведений 

усваивается обучающимися с ЗПР в результате практической деятельности. Новые 

элементарные навыки вырабатываются у таких обучающихся крайне медленно. Для их 

закрепления требуются многократные указания и упражнения. Как правило, сначала 

отрабатываются базовые умения с их автоматизированными навыками, а потом на 

подготовленную основу накладывается необходимая теория, которая нередко уже в ходе 

практической деятельности самостоятельно осознается учащимися.  
Программой предусматривается помимо урочной и значительная внеурочная активность 

обучающихся с ЗПР. Такое решение обусловлено задачами формирования учебной 
самостоятельности, высокой степенью ориентации на индивидуальные запросы и интересы 

обучающегося с ЗПР, на особенность подросткового возраста. 
  

С текстом примерной рабочей программы можно ознакомиться здесь 
https://fgosreestr.ru/uploads/files/41a801eadece6e082ee3923e050b2531.pdf     
С текстом рабочей программы можно ознакомиться по ссылке 

https://clck.ru/383nTq     

 
 

2.1.16 Рабочая программа по учебному предмету "Адаптивная физическая культура 

 

Рабочая программа учебного предмета «Адаптивная физическая культура» разработана для 

образовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы основного общего образования для обучающихся с ЗПР. 

 
Программа разработана в соответствии сФедеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (утвержден приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287) и Примерной адаптированной 

основной образовательной программой основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития (одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 18 марта 2022 г.  
№ 1/22).  
Физическое развитие обучающихся с ЗПР близко к норме во внешнем проявлении. На 
уровне основного общего образования у обучающихся сохраняются статические нарушения, 

нарушения в развитии основных движений и мелкой моторики, нарушения осанки и 
координации и др. Сложно формируется контроль за двигательными действиями,  
в связи с чем возникают проблемы в формировании произвольных движений, 
координированности, ориентировки в пространстве.  
Нарушение коммуникации у обучающихся может способствовать развитию негативных 

личностных отношений и антисоциальных тенденций в подростковом возрасте. Для них 
характерны: слабость волевых усилий, несамостоятельность, внушаемость. Характеристики 

внимания с возрастом улучшаются, но по-прежнему не стабильны. 

Планируемые результаты освоения программы 

 Личностные результаты освоения 
 
-Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к спортивному прошлому и 
настоящему многонационального народа России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности спортивной составляющей жизни российского народа). Знание истории 
спорта, знаменитых спортсменов России и мира. 
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-Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на  
основе мотивации к занятиям адаптивной физической культурой; готовность и способность 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 
устойчивых познавательных интересов.  
-Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам при выполнении 

физических упражнений и в совместной спортивной деятельности.  
Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное, спортивное многообразие современного мира.  
-Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к физическим возможностям 
другого человека, к его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания.  
-Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм на уроках «Адаптивная 
физическая культура».  
-Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях.  
-Развитость эстетического сознания через освоение понимания красоты движения и 
человека.  
-Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

занятиям туризмом, в том числе экотуризмом).  
Метапредметные результаты  
● систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию по истории спорта, теоретическим основам адаптивной физической культуры, 
содержащуюся в готовых информационных объектах;  
● заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты: составление режима дня, 
программы тренировок и т.д.  
Регулятивные УУД  
Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 
учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности.   
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач на уроках по адаптивной физической культуре.   
Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 
с изменяющейся ситуацией на занятиях по адаптивной физической культуре.    
Познавательные УУД  
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
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устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы на основе 
содержания предмета «Адаптивная физическая культура».   
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач.   
Смысловое чтение.  

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность с 
педагогом и сверстниками на уроках «Адаптивная физическая культура»; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. 
  
Предметные результаты 

Требования к процессу и планируемым результатам занятий с учетом 

психофизических возможностей обучающегося с задержкой психического развития 

 

 

Модуль / Разделы    

тематический  Требования   к   процессу   и   планируемым 

блок   результатам занятий  

   Предметные примерные планируемые 

   результаты   

Знания о  -   Объясняет   роль   и   значение   адаптивной 

физической   физической  культуры  в  развитии  общества  и 

культуре   человека,    цели    и    принципы    современного 

   олимпийского  движения,  его  роль  и  значение  в 

   современном мире, влияние на развитие массовой 

   физическойкультурыиспортавысших 

   достижений;   

   - объясняет роль и значение занятий адаптивной 

   физической  культурой  в  укреплении  здоровья 

   человека,    профилактике    вредных    привычек, 

      

  ведении здорового образа жизни.    

  - знает требования ГТО.      

  Характеризует:       

  -  индивидуальные  особенности  физического  и 

  психического развития и их связь с регулярными 

  занятиями физическими упражнениями;   

  - особенности функционирования основных 

  органов  и  структур  организма  во  время  занятий 

  физическими  упражнениями, особенности 

  планирования  индивидуальных занятий 

  физическими  упражнениями  различной 

  направленности и контроля их эффективности; 

  -   особенности   содержания   и   направленности 

  различных  систем  физических  упражнений,  их 

  оздоровительную и развивающую эффективность. 

Гимнастика  с Обучение -Выполняет  построение  в  шеренгу и  колонну по 

элементами основным команде;        

акробатики гимнастическим - осуществляет расчет  в  шеренге  и  колонне  по 

 элементам одному; на 1-й, 2-й;      



  - выполняет упражнения по памяти со словесным 

  пояснением учителя;      

  - выполняет серию действий;    

  -  запоминает  несколько  движений  на  слух  и 

  воспроизводит их;      

  - выполняет несложные перестроения, связанные с 

  необходимостью логического мышления;   

  - знает  пространственные понятия  «лево-право», 

  «вперед-назад», «верх-низ»;     

  -  выполняет  усложняющие  задания  педагога  в 

  процессе ходьбы и бега;      

  -   выполняет   упражнения   на   координацию   и 

  равновесие без опоры на месте и в движении;  

  - проговаривает  порядок выполнения действия 

  «про  себя»  и  в  соответствии  с  проговариванием 

  выполняет действие.      

 Обучение - Выполняет упражнения   с осуществлением 

 элементам самоконтроля, парного контроля, с 

 акробатики проговариванием;      

  - включает в работу нужные группы мышц 

  (допустима   помощь   педагога   в   построении 

  правильного  положения  тела  при  выполнении 

  упражнения);        

  -удерживает позу при выполнении упражнений на 

  развитие   статической координации несколько 

  секунд;        

  - выполняет на память серию упражнений;  

  - выполняет упражнение под самостоятельный счет 

  с контролем педагога;      

  - включает в работу нужные группы мышц 

  (допустима   помощь   педагога   в   построении 

  правильного  положения  тела  при  выполнении 

  упражнения);        

           

   -удерживает позу с сохранением объема движения 

   при    выполнении    упражнений    на    развитие 

   статической координации 10 секунд;   

   - выполняет на память серию из 5-7 упражнений. 

   

 Общеразвивающие - Применяет приемы страховки и самостраховки во 
 упражнения с время    занятий    физическими    упражнениями, 

 предметами  приемы  оказания  первой  помощи  при  травмах  и 

   ушибах; приемы массажа и самомассажа;   

   -  выполняет  упражнение  целостно  со  словесным 

   сопровождением;      

   -   знает   назначение   спортивного   инвентаря, 

   проговаривает его;      

   - включает в работу нужные мышцы групп 

   (допустима   помощь   педагога   в   построении 

   правильного  положения  тела  при  выполнении 

   упражнения);       

   -   выполняет   упражнения   на   координацию   и 

   равновесие без опоры на месте и в движении.  



   

Легкая Обучение  технике - Соблюдает правила профилактики травматизма и 

атлетика ходьбы и бега оказания первой помощи при травмах и  ушибах, 
   проговаривает их;      

   -  четко  выполняет  упражнения  с  опорой  на 

   словесную инструкцию;      

   - проговаривает порядок выполнения действия 

   «про  себя»  и  в  соответствии  с  этим  выполняет 

   действие;        

   -  удерживает  правильную  осанку  при  ходьбе  и 

   беге;        

   - выполняет упражнения по чередованию работы 

   рук и ног (например, чередует хлопок с шагом); 

   - удерживает позу при выполнении упражнений на 

   развитие статической координации 10 секунд; 

   - по инструкции выполняет упражнение со сменой 

   темпа выполнения;      

   - выполняет дыхательные упражнения разными 

   способами: грудное   и  диафрагмальное  дыхание, 

   медленное и быстрое, поверхностное и глубокое. 

    

 Обучение  -   Выполняет   упражнения   с   осуществлением 
 метанию малого самоконтроля, парного контроля;    

 мяча  - определяет эффективность занятий физическими 

   упражнениями, функциональное состояние 

   организма   и   физическую   работоспособность; 

   дозировку физической нагрузки и направленность 

   воздействий;       

   - выполняет упражнение целостно;    

   - включает в работу нужные мышцы групп 

   (допустима   помощь   педагога   в   построении 

   правильного  положения  тела  при  выполнении 

   упражнения);       

            

  - выполняет на память серию из 5-7 упражнений;  

  - выполняет манипуляции с предметами (например, 

  жонглирование).      

Спортивные Обучение  игре  в - Играет по правилам без облегчений.   

игры волейбол, Соблюдает правила:     

 баскетбол, футбол - культуры поведения и взаимодействия во время 
  коллективных занятий и соревнований;  

  -  профилактики  травматизма  и  оказания  первой 

  помощи при травмах и ушибах;    

  -   экипировки   и   использования   спортивного 

  инвентаря на занятиях физической культурой;  

  - проводит спортивные соревнования с 

  обучающимися младших классов;   

  -проводит  судейство  соревнований  по  одному из 

  видов спорта.      

       

Лыжная Обучение Соблюдает правила:     

подготовка основным - культуры поведения и взаимодействия во время 
 элементам лыжной коллективных занятий и соревнований;  

 подготовки -  профилактики  травматизма  и  оказания  первой 



  помощи при травмах и ушибах;    

  -   экипировки   и   использования   спортивного 

  инвентаря на занятиях лыжной подготовкой;  

  Проговаривает правила игр;    

  Выполняет  упражнение  целостно,  проговаривает 

  последовательность действий;    

  Удерживает правильную осанку при ходьбе и беге. 

       

Плавание Обучение Соблюдает правила:     

 основным - личной гигиены и закаливания организма;  

 элементам -   экипировки   и   использования   спортивного 

 плавания инвентаря на занятиях физической культурой.  

  -осуществления   контроля   за   индивидуальным 

  физическим  развитием и физической 

  подготовленностью,   физической 

  работоспособностью, осанкой;    

  -  страховки  и  самостраховки  во  время  занятий 

  физическими упражнениями;    

  - эффективности занятий физическими 

  упражнениями (функциональное состояние 

  организма    и    физическая    работоспособность; 

  дозировка физической нагрузки и направленность 

  воздействий);      

  Проговаривает порядок выполнения действия «про 

  себя» и в соответствии с этим выполняет действие; 

  Выполняет дыхательные   упражнения   разными 

  способами: грудное и  диафрагмальное  дыхание, 

  медленное и быстрое, поверхностное и глубокое.  
 
 
 

 

С текстом адаптированной программы можно ознакомиться здесь 
https://fgosreestr.ru/uploads/files/3f973b4d39fd43cdd51d5d08f98f21ad.pdf    
  
С текстом рабочей программы ( тематическое планирование) можно ознакомиться по 
ссылке 
    https://clck.ru/38427W   
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2.1.17 Рабочая программа по учебному предмету "Основы безопасности 

жизнедеятельности". 

 

      Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

обязательным для изучения на уровне основного общего образования и является 

одной из составляющих предметной области «Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности». Изучение учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» способствует получению обучающимися знаний, 

умений, навыков и компетенций личной безопасности в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций социально сложного и технически насыщенного 

окружающего мира. 

      Значимость предмета для формирования жизненной компетенции обучающихся с 

ЗПР заключается в углублении представлений о целостной и подробной картине мира, 

понимании взаимосвязей между деятельностью человека и состоянием природы; 

получении навыков и компетенций личной безопасности в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций социально сложного и технически насыщенного 

окружающего мира; умении распознавать и противостоять психологической 

манипуляции, социально неблагоприятному воздействию. 

Программа  определяет  базовое  содержание  по  учебному  предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным 

особенностям и особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР. Овладение 

учебным предметом «Основы безопасности жизнедеятельности» представляет 

определенную сложность для данной категории обучающихся с ОВЗ. Это связано со 

своеобразием психической деятельности обучающихся с ЗПР: 

-низким уровнем познавательной активности, вследствие чего обучающиеся 

овладевают гораздо меньшим объемом знаний и представлений об окружающем мире, 

чем их нормативно развивающиеся сверстники; 

-преимущественно пассивным характером усвоения знаний, которые с трудом 

актуализируются; 

-низким   уровнем   развития   познавательной   сферы,   трудностями 

-понимания причинно-следственных связей и прогнозирования последствий тех или 

иных действий; 

-недостаточной сформированностью саморегуляции деятельности и поведения. 

       При адаптации программы основное внимание обращается на овладение 

обучающимися с ЗПР практическими умениями и навыками, на уменьшение объема 

теоретических сведений, включение отдельных тем или целых разделов в материалы 

для обзорного или ознакомительного изучения. 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 

Целью изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне основного общего образования является формирование 

у обучающихся базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в 

соответствии с современными потребностями личности, общества и государства 

 

Достижение этих целей применительно к обучающимся с задержкой 

психического развития обеспечивается решением следующих задач: 

 

-освоение обучающимися с ЗПР знаний о безопасном поведении в повседневной 

жизнедеятельности;
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-понимание обучающимися личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том 

числе гражданской идентичности и правового поведения;
 

-понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную 
 

и общественную ценность; 

-понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опасных
 

и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социальногохарактера; 

-понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека;
 

-освоение обучающимися с ЗПР умений экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков;
 

-понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от 

экстремизма, терроризма и наркотизма;
 

-освоение умений использовать различные источники информации и коммуникации 

для определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;
 

-освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников;
 

-освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим;
 

-освоение умений проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности;
 

-освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

(чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей;
 

-освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективнойзащиты. 

Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлено на: 

        воспитание у обучающихся с ЗПР чувства ответственности за личную 

безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни;
 

       развитие у обучающихся с ЗПР качеств личности, необходимых для ведения 

здорового образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях;

       формирование у обучающихся с ЗПР современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества 

и государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, 

убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни, 

антиэкстримистской и антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к 

действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека.  
 

Виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными 
потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании образования по 
предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»  
     Содержание видов деятельности определяется особыми образовательными 

потребностями обучающихся с ЗПР. Помимо широко используемых в ООП ООО общих 

для всех обучающихся видов деятельности следует усилить специфичные для данной 

категории подростков, обеспечивающие осмысленное освоение содержания образования по 

предмету: усиление предметно-практической деятельности с активизацией сенсорных 

систем; чередование видов деятельности; введение дополнительных заданий, 

обеспечивающих коррекцию регуляции учебно-познавательной деятельности и контроль 

собственного результата. 
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 При изучении материала по ОБЖ целесообразно давать алгоритм ответа или наводящие 
вопросы, использовать план, составленный при подготовке домашнего задания, которые 

помогут последовательно изложить материал; упражнения, направленные на отработку 
плохо усвоенного материала, обсуждение ошибок и их устранение.  
       Примерная тематическая  и   терминологическая   лексикасоответствует   ООП ООО. 

Для обучающихся с ЗПР существенными являются приемы работы с лексическим 
материалом по предмету. Проводится специальная работа по введению в активный словарь 
обучающихся соответствующей терминологии. Изучаемые термины вводятся на 
полисенсорной основе; обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с 
определением, опорные схемы для актуализации терминологии. 

 

С текстом примерной рабочей программы можно ознакомиться здесь 
https://fgosreestr.ru/uploads/files/889944c0b09ce446e0cb36e44d9f511d.pdf    
С текстом программы можно ознакомиться по ссылке 
https://clck.ru/388q47    
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2.2  ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР 

 

2.2.1. Целевой раздел 

 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) у обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) обеспечивает:  

 развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; формирование 
внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД у 
обучающихся;
 формирование опыта применения УУД в жизненных ситуациях для решения задач 
общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся, готовности к 
решению практических задач;
 повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования 
компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности;
 формирование навыка участия в различных формах организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, 
олимпиадах, научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах;
 овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 
сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной 
учебно-исследовательской и проектной деятельности;
 формирование  и  развитие  компетенций  обучающихся  в  области  использования

ИКТ; 
 на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и 
передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 
безопасности, умением безопасного использования средств ИКТ и сети Интернет 
формирование культуры пользования ИКТ;
 формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 
развития общества;
 развитие учебного сотрудничества, коммуникативных учебных действий, 
активизация взаимодействия со взрослыми и сверстниками при расширении социальных 
практик при общении с окружающими людьми.

УУД позволяют решать широкий круг задач в различных предметных областях и 
являющиеся результатами освоения обучающимися АООП ООО. 
Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, 
учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных УУД отражают способность обучающихся 
использовать на практике УУД, составляющие умение овладевать учебными знаково-

символическими средствами, направленными на: 
- овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования 
информации, логическими операциями, включая общие приемы решения задач 
(универсальные учебные познавательные действия);  
- приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и 

условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и 

обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером (универсальные учебные коммуникативные 

действия);  
- включающими  способность  принимать  и  сохранять  учебную  цель  и  задачу, 
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планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на 
уровне произвольного внимания (универсальные регулятивные действия). 

 

2.2.2. Содержательный раздел 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов.  
Разработанные по всем учебным предметам федеральные рабочие программы отражают 
определенные во ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих компонентах, 

учитывают особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ, в том числе в 
целенаправленном развитии речи - устной и письменной.  
Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах. 
Русский язык и литература.  
Формирование универсальных учебных познавательных действий. 

Формирование базовых логических действий:  
-анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты 

различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов 
речи и жанров;  

-выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для 
обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов 

различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов 

речи и жанров;  
-устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 
определять критерии проводимого анализа;  

-выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; 
формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 
умозаключений по аналогии;  

-выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными единицами языка, 
разными типами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с 
учетом выделенных критериев;  

-самостоятельно выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения 
закономерностей и противоречий в рассматриваемых литературных фактах и 
наблюдениях над текстом;  

-выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной 
учебной задачи;  

-устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 
процессов.  
Формирование базовых исследовательских действий:  

-самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-
исследований, формулировать и использовать вопросы как исследовательский 
инструмент;  

-формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования 
(исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; 

аргументировать свою позицию, мнение;  
-проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой;  
-самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини-
исследования, представлять результаты исследования в том числе в устной и письменной 
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форме, в виде электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы;  
-формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта 
исследования;  

-самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта 
изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой;  

-овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 
-прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в  

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

-публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности 
на уроках или во внеурочной деятельности, в том числе в устных и стендовых докладах на 
конференциях.  
Работа с информацией:  

-выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать, интерпретировать и 

комментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять 

текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию из различных источников 

(энциклопедий, словарей, справочников; СМИ, государственных электронных ресурсов 

учебного назначения), передавать информацию в сжатом и развернутом виде в 

соответствии с учебной задачей;  
-использовать различные виды аудирования - выборочное, ознакомительное, 

детальное (с учетом особых образовательных потребностей и особенностей речевого 

развития обучающихся), и чтения - изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

поисковое, в зависимости от поставленной учебной задачи (цели); извлекать необходимую 

информацию из прослушанных и прочитанных текстов различных функциональных 

разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или прослушанный текст с точки 

зрения использованных в нем языковых средств; оценивать достоверность содержащейся 

в тексте информации;  
-выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит 

информации текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его 

путем использования других источников информации;  
-в процессе чтения текста прогнозировать его содержание (в том числе по названию, 

ключевым словам, по первому и последнему абзацу), выдвигать предположения о 
дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в процессе чтения текста;  

-находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую 
позицию автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом 
тексте и других источниках;  

-самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и 
другой информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от 
коммуникативной установки;  

-оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, 
предложенным педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 
эффективно запоминать и систематизировать эту информацию.  
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий:  

-владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и 
письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, 
учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения;  

-правильно, логично, аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной 
проблеме;  

-выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; 
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога, 
обнаруживать различие и сходство позиций; корректно выражать свое отношение к 
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суждениям собеседников;  
-формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения 
(недостижения) результата деятельности;  

-осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их 
причины, уметь предупреждать их),  

-давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать собственную речь 
с учетом целей и условий общения;  

-оценивать соответствие результата поставленной цели и условиям общения;  
-управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого 

общения.  
Формирование универсальных учебных регулятивных действий:  

-владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных 
сферах речевого общения;  

-соблюдать нормы современного русского литературного языка и нормы речевого 
этикета;  

-уместно пользоваться в процессе устной коммуникации внеязыковыми средствами 
общения (в том числе естественными жестами, мимикой лица);  

-публично представлять результаты проведенного языкового анализа или проекта 
при использовании устной речи, самостоятельно составленной компьютерной 
презентации выполненного лингвистического исследования, проекта.  
Иностранный (английский) язык. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий.  
Формирование базовых логических действий:  

-определять признаки языковых единиц иностранного языка, применять изученные 
правила, языковые модели, алгоритмы;  

-определять и использовать словообразовательные элементы; -

классифицировать языковые единицы иностранного языка;  
-проводить аналогии и устанавливать различия между языковыми средствами 

родного и иностранных языков;  
-различать и использовать языковые единицы разного уровня (морфемы, слова, 

словосочетания, предложение);  
-определять типы высказываний на иностранном языке;  
-использовать информацию, представленную в схемах, таблицах при построении 

собственных устных и письменных высказываний. Работа с информацией: 

 

-понимать основное или полное содержание текстов, извлекать запрашиваемую 
информацию и существенные детали из текста в зависимости от поставленной задачи;  

-понимать иноязычную речь в процессе аудирования, извлекать запрашиваемую 
информацию и существенные детали в зависимости от поставленной задачи;  

-прогнозировать содержание текста по заголовку и иллюстрациям, устанавливать 
логические связи в тексте, последовательность событий, восстанавливать текст из 
разрозненных частей;  

-определять значение нового слова по контексту;  
-кратко отображать информацию на иностранном языке, использовать ключевые 

слова, выражения, составлять план;  
-оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, сети 

Интернет.  
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий:  

-воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 
высказывания в соответствии с поставленной задачей;  

-адекватно выбирать языковые средства для решения коммуникативных задач; 
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-знать основные нормы речевого этикета и речевого поведения на английском языке 
в соответствии с коммуникативной ситуацией.  

-осуществлять работу в парах, группах, выполнять разные социальные роли: 

ведущего и исполнителя;  
-выражать свою точку зрения на английском языке при использовании изученных 

языковых средств, уметь корректно выражать свое отношение к альтернативной позиции; 
-представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы с  

использованием компьютерной презентации. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий:  
-формулировать новые учебные задачи, определять способы их выполнения в 

сотрудничестве с педагогическим работником и самостоятельно;  
-планировать работу в парах или группе, определять свою роль, распределять задачи 

между участниками;  
-воспринимать речь партнера при работе в паре или группах, при необходимости ее 

корректировать;  
-корректировать свою деятельность с учетом поставленных учебных задач, 

возникающих в ходе их выполнения, трудностей и ошибок;  
-осуществлять самоконтроль при выполнении заданий, адекватно оценивать 

результаты своей деятельности.  
Математика и информатика. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий. 

Формирование базовых логических действий:  
-выявлять качества, свойства, характеристики математических 
объектов; -различать свойства и признаки объектов;  
-сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, 

формулы, графики, геометрические фигуры;  
-устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости 

между объектами;  
-анализировать изменения и находить закономерности;  
-формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить следствия, 

строить отрицания, формулировать обратные теоремы;  
-использовать логические связки "и", "или", "если..., то...";  
-обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от 

частного к общему;  
-использовать кванторы "все", "всякий", "любой", "некоторый", "существует"; 

приводить пример и контрпример;  
-различать, распознавать верные и неверные утверждения; 

-выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул;  
-моделировать отношения между объектами, использовать символьные и 

графические модели;  
-воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от 

противного;  
-устанавливать противоречия в рассуждениях;  
-создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  
-применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 
заданных критериев.  
Формирование базовых исследовательских действий:  

-формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических 
объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы, 
разбирать различные варианты; использовать пример, аналогию и обобщение; 
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-доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, 
закономерности и результаты;  

-представлять выводы, результаты опытов и экспериментов, используя, в том числе 
математический язык и символику;  

-оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно. Работа с информацией: 

-использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, 
графические способы представления данных;  

-переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот;  
-выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решения учебной или практической задачи;  
-распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать 

противоречия в фактах, данных;  
-находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их;  
-оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно. 

 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий:  
-выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, 

доказательства, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и графическом 
виде;  

-владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности, определяющими правила общественного поведения, 
формы социальной жизни в группах и сообществах, существующих в виртуальном 

пространстве;  
-понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта;  
-принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, 

передаче, формализации информации;  
-коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  
-выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, 

достигая качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с 
другими членами команды;  

-оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по  
определенным критериям, самостоятельно сформулированным участниками 
взаимодействия.  
Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

-удерживать цель деятельности;  
-планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ 

деятельности;  
-корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых 

данных или информации;  
-анализировать и оценивать собственную работу, например: меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки;  
Естественно-научные предметы. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий.  
Формирование базовых логических действий: 

-выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления; 

-строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем); 

-прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных 
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классов или групп веществ, к которым они относятся; 

-объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений 

на примере сопоставления биологических растительных объектов. 

Формирование базовых исследовательских действий: 

-исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды; 

-исследование процесса испарения различных жидкостей;  
-планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение 

наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента (обнаружение сульфат-

ионов, взаимодействие разбавленной серной кислоты с цинком). Работа с информацией: 

-анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или 
ультразвука) в технике (например, эхолокация, ультразвук в медицине);  

-выполнять задания по тексту (смысловое чтение);  
-использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской 

деятельности научно-популярную литературу химического содержания, справочные 
материалы, ресурсы сети Интернет.  

-анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании; обсуждать 
роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. Формирование 
универсальных учебных коммуникативных действий:  

-сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при 
выявлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественно-
научной проблеме;  

-выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных и 
письменных текстах;  

-публично представлять результаты выполненного естественно-научного 
исследования или проекта, физического или химического опыта, биологического 
наблюдения;  

-определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно-
научной проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и 
результатов совместной работы; обобщение мнений нескольких людей;  

-координировать собственные действия с другими членами команды при решении 
задачи, выполнении естественно-научного исследования;  

-оценивать собственный вклад в решение естественно-научной проблемы. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий:  
-выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения 

проявлений естественно-научной грамотности;  
-анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих 

естественно-научной грамотности и знакомства с современными технологиями 
(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой);  

-самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи или 
плана естественно-научного исследования с учетом собственных возможностей.  

-выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно-
научной задачи и при выдвижении плана, изменения ситуации в случае необходимости;  

-объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по 
решению естественно-научной задачи, проекта или естественно-научного исследования;  

-оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы 
поставленным целям и условиям;  

-готовность ставить себя на место другого человека в ходе дискуссии по 
естественно-научной проблеме, готовность понимать мотивы, намерения и логику 
другого.  
Общественно-научные предметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий. 
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Формирование базовых логических действий: 

-систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты; 

-составлять синхронистические и систематические таблицы; 

-выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, 

процессов;  
-сравнивать исторические явления, процессы (в том числе политическое устройство 

государств, социально-экономические отношения, пути модернизации) по горизонтали 

(существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике ("было - стало") по 
заданным или самостоятельно определенным основаниям;  

-использовать понятия и категории современного исторического знания (в том числе 
эпоха, цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм);  

-выявлять причины и следствия исторических событий и процессов;  
-осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский 

проект по истории (например, по истории своего края, города, села), привлекая материалы 
музеев, библиотек, СМИ;  

-соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, 
оценивать их значимость;  

-классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) виды 
деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, 

механизмы государственного регулирования экономики: современные государства по 
форме правления, государственно-территориальному устройству, типы политических 

партий, общественно-политических организаций;  
-сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и 

преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право;  

-определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить 
конструктивное разрешение конфликта;  

-преобразовывать статистическую и визуальную информацию в текст;  
-вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе 

изменившихся ситуаций;  
-использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 

деятельности в сфере духовной культуры;  
-выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и 

регламентом (с учетом особых образовательных потребностей и особенностей речевого 
развития обучающихся);  

-устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и 
обязанностями граждан;  

-устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 
географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и 
географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений;  

-классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику. 

-классифицировать острова по происхождению.  
-формулировать оценочные суждения с использованием разных источников 

географической информации;  
-самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

Формирование базовых исследовательских действий: 

-представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме;  
-формулировать вопросы, осуществлять поиск ответов для прогнозирования, 

например, изменения численности населения Российской Федерации в будущем;  
-представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в 

различной форме (табличной, графической, географического описания);  
-проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли 
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традиций в обществе; 

-проводить изучение несложных практических ситуаций, связанных с 

использованием различных способов повышения эффективности производства. 

Работа с информацией:  
-проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 

литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), 
например, публицистике в соответствии с предложенной познавательной задачей;  

-анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы 
критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и 
ценности (по заданным или самостоятельно определяемым критериям);  

-сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их 
сходство и различия;  

-выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы 

с исторической информацией (например, сообщение, эссе, презентация, учебный проект); 

-выбирать источники географической информации(картографические,  
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 
необходимые для изучения особенностей хозяйства России;  

-находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 
функциональную и территориальную структуру хозяйства России;  

-выделять географическую информацию, которая является противоречивой или 
может быть недостоверной;  

-определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи;  
-извлекать информацию о правах и обязанностях обучающегося, заполнять 

соответствующие таблицы, составлять план;  
-анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об 

отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных 
источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ;  

-представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений;  
-осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном 

обществе в разных источниках информации;  
-сопоставлять и обобщать информацию, представленную в разных формах 

(описательную, графическую, аудиовизуальную).  
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий:  

-определять характер отношений между людьми в различных исторических и 
современных ситуациях, событиях;  

-раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных 
сферах в различные исторические эпохи;  

-принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов 
истории, высказывая и аргументируя свои суждения;  

-осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы, проявляя 
способность к диалогу с аудиторией;  

-оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 
соответствия правовым и нравственным нормам;  

-анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать 
варианты выхода из конфликтной ситуации;  

-выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии;  
-осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур с точки зрения их 
соответствия духовным традициям общества;  

-сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 
задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять 
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сферу ответственности; 

-планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта; 

-разделять сферу ответственнос 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий:  
-раскрывать смысл и значение деятельности людей в истории на уровне отдельно 

взятых личностей (например, правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей 

культуры) и общества в целом (в том числе при характеристике целей и задач социальных 
движений, реформ и революций);  

-определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по 
истории (включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а 
затем самостоятельно определяемых плана и источников информации);  

-осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей 
учебной деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в 
учебной и исторической литературе;  

-самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать 
способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 
аргументировать предлагаемые варианты решений. 

 

Описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности:  
Одним из важнейших путей формирования УУД на уровне основного общего 
образования является включение обучающихся с ОВЗ в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность (УИПД), которая организуется на основе программы 
формирования УУД.  
Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта 
применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и 

социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего 

возраста, взрослыми.  
УИПД обучающихся с ОВЗ должна быть сориентирована на формирование и развитие 
научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к 

постоянному саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению 

самостоятельности и творчества при решении личностно и социально значимых проблем.  
УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в составе 
малых групп, класса). Все виды и формы УИПД адаптируются с учетом особенностей и 
особых образовательных потребностей обучающихся.  
Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках 

урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня 
сформированности у обучающихся с ОВЗ комплекса познавательных, коммуникативных и 

регулятивных учебных действий, исследовательских и проектных компетенций, 
предметных и междисциплинарных знаний.  
УУД оцениваются на протяжении всего процесса формирования учебно-
исследовательской и проектной деятельности.  
Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечивать 

возможность включения обучающихся с ОВЗ в УИПД, в том числе при использовании 
вспомогательных средств и ассистивных технологий с учетом особых образовательных 

потребностей и особенностей обучающихся.  
С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного 
процесса (в том числе эпидемиологическая обстановка или сложные погодные условия, 

возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем, выбор обучающимся 
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индивидуальной траектории) учебно-исследовательская и проектная деятельность 
обучающихся может быть реализована в дистанционном формате.  

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности. 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее - УИД) состоит в том, что 

она нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический 

характер, ориентирована на получение обучающимися субъективно нового знания (ранее 

неизвестного или мало известного), на организацию его теоретической опытно-

экспериментальной проверки.  
Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической установки, 
ориентированной:  

-на формирование и развитие у обучающихся умений поиска ответов на проблемные 
вопросы, предполагающие использование имеющихся у них знаний, получение новых 
посредством размышлений, рассуждений, предположений, экспериментирования;  

-на овладение обучающимися базовыми исследовательскими умениями 

(формулировать гипотезу и задачи исследования, планировать и осуществлять 
экспериментальную работу, анализировать результаты и формулировать выводы). 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов:  

 обоснование актуальности исследования;
 планирование или проектирование исследовательских работ (выдвижение 
гипотезы, постановка цели и задач), выбор необходимых средств или инструментария;
 проведение экспериментальной работы с поэтапным контролем и коррекцией 
результатов работ, проверка гипотезы;
 описание процесса исследования, оформление результатов учебно-
исследовательской деятельности в виде конечного продукта;
 представление результатов исследования (с учетом особых образовательных 
потребностей и особенностей обучающихся); Ценность учебно-исследовательской работы 
для обучающихся с ОВЗ связана с

активизацией учебно-познавательной деятельности, общего и речевого развития с учетом 
их особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей, 
возможностью решать доступные исследовательские задачи.  

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной 
деятельности.  

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности связана с 
тем, что учебное время, которое может быть специально выделено на осуществление 

полноценной исследовательской работы в классе и в рамках выполнения домашних 
заданий, крайне ограничено и ориентировано в первую очередь на реализацию задач 

предметного обучения.  
С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно 
ориентироваться на реализацию двух основных направлений исследований:  

-предметные учебные исследования; 

-междисциплинарные учебные исследования.  
В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач, 

связанных с освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные 
учебные исследования ориентированы на интеграцию различных областей знания об 

окружающем мире, изучаемых на нескольких учебных предметах.  
УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся под руководством 

педагогического работника или самостоятельно по выбранной теме в рамках одного или 
нескольких изучаемых учебных предметов (курсов) в любой избранной области учебной 

деятельности в индивидуальном и групповом форматах.  
Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть 
следующими:  

урок-исследование;  
                                                                                                                                                                                 187



урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; урок-
эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельности  

(планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов); 

урок-консультация; 

мини-исследование в рамках домашнего задания.  
В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного 
исследования на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и 
оптимальным с точки зрения временных затрат является использование:  

 учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность обучающихся в 

проблемной ситуации, поставленной перед ними педагогическим работником;  
 мини-исследований, организуемых педагогическим работником в течение одного или 

двух уроков ("сдвоенный урок") и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на 

один или несколько проблемных вопросов.  
Основными формами представления итогов учебных исследований являются доклад (с 
компьютерной презентацией), реферат, отчет, статья, обзор и другие формы. 

 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках внеурочной 
деятельности:  

 особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, 
что в данном случае имеется достаточно времени на организацию и проведение развернутого 
и полноценного исследования;
 с учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время 
целесообразно ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных 
исследований, включая социально-гуманитарное, филологическое, естественно-научное, 
информационно-технологическое, междисциплинарное;
 основными формами организации УИД во внеурочное время являются в том числе 
конференции, семинары, диспуты дискуссии, брифинги, а также исследовательская 
практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, экскурсии, в том числе 
виртуальные, научно-исследовательское общество обучающихся;
 в процессе внеурочной деятельности УИД может быть организована совместно с 
нормативно развивающимися сверстниками;
 для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно 
использование различных форм предъявления результатов в том числе: письменная 
исследовательская работа (эссе, доклад, реферат), обзоры, отчеты.

Общие рекомендации по оцениванию учебно-исследовательской деятельности: 
1) при оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными 

критериями учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно решена 
поставленная проблема, насколько полно и последовательно достигнуты сформулированные 

цель, задачи, гипотеза;  
2) оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 
проведения исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские действия, 
описать результаты логично, четко и грамотно.  

Особенности организации проектной деятельности.  
Особенность проектной деятельности (далее - ПД) заключается в том, что она нацелена на 
получение конкретного результата ("продукта"), с учетом заранее заданных требований и 
запланированных ресурсов.  
Специфика ПД обучающихся с ОВЗ в значительной степени связана с ориентацией на 
получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и 
имеющего конкретное выражение.  
ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождение обучающимися 
практического средства (например, инструмента) для решения жизненной, социально 
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значимой или познавательной проблемы.  
Проектные задачи отличаются (от исследовательских) иной логикой решения, а также тем, 
что нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений:  

определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать 
проектный результат и оформлять его в виде реального "продукта";  

использовать для создания проектного "продукта" имеющиеся знания и освоенные 
способы действия.  
Осуществление ПД обучающимися включает ряд этапов, которые выполняются ими под 

руководством педагогического работника или самостоятельно: анализ и формулирование 

проблемы; формулирование темы проекта; постановка цели и задач проекта; составление 

плана работы; сбор информации или исследование; выполнение технологического этапа; 

подготовка и защита проекта (устный доклад с компьютерной презентацией); рефлексия, 

анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения. Особенности 

организации ПД в рамках урочной деятельности.  
Особенности организации ПД обучающихся в рамках урочной деятельности так же, 

как и при организации учебных исследований, обусловлены тем, что учебное время 

ограничено, не позволяет осуществить полноценную проектную работу в классе и в 
рамках выполнения домашних заданий.  

С учетом этого при организации ПД обучающихся с ОВЗ в урочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию двух направлений проектирования: 

предметные проекты и метапредметные проекты. Предметные проекты нацеленных на 

решение задач предметного обучения, метапредметные проекты могут быть сориентированы 

на решение прикладных проблем, связанных с практическими задачами жизнедеятельности, 

в том числе социального характера, выходящих за рамки содержания предметного обучения.  
Формы организации ПД обучающихся могут быть следующие: монопроект 

(использование содержания одного предмета); межпредметный проект (использование 

интегрированного знания и способов учебной деятельности различных предметов); 
метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих за рамки 

предметного обучения).  
Основными формами представления итогов ПД являются: материальный объект, 

макет, конструкторское изделие; отчетные материалы по проекту (тексты, 
мультимедийные продукты).  
Особенности организации ПД в рамках внеурочной деятельности:  

Особенности организации ПД обучающихся в рамках внеурочной деятельности так 

же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что имеющееся время 
предоставляет большие возможности для организации, подготовки и реализации 

развернутого и полноценного учебного проекта, в том числе при его выполнении 
совместно с нормативно развивающимися сверстниками.  

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время 
целесообразно ориентироваться на реализацию следующих направлений учебного 
проектирования: гуманитарное, естественно-научное, социально-ориентированное,  

инженерно-техническое, художественно-творческое, спортивно-оздоровительное, 
туристско-краеведческое.  

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы в том числе 
творческие мастерские, экспериментальные лаборатории, проектные недели, практикумы.  

Формами представления итогов ПД во внеурочное время являются материальный 

продукт (например, объект, макет, конструкторское изделие), медийный продукт 

(например, плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм), публичное мероприятие 

(в том числе образовательное событие, социальное мероприятие или акция, театральная 

постановка), отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты, устное 

выступление с компьютерной презентацией). 
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Общие рекомендации по оцениванию ПД:  
1) при оценивании результатов ПД следует учитывать, прежде всего, его 
практическую значимость;  
2) оценка результатов ПД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 

работы над проектом удалось продемонстрировать базовые проектные действия, включая 

понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; умение определить оптимальный путь 

решения проблемы, планировать и работать по плану, реализовать проектный замысел и 

оформить его в виде реального "продукта", осуществлять самооценку деятельности и 

результата, оценку деятельности товарищей в группе;  
3) в процессе публичной презентации результатов проекта оценивается качество 

защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи, убедительность рассуждений, 

последовательность в аргументации; логичность и оригинальность), качество наглядного 

представления проекта (использование рисунков, схем, графиков, моделей и других средств 

наглядной презентации), качество письменного текста (соответствие плану, оформление 

работы, грамотность изложения), уровень коммуникативных умений (умения излагать 

собственную точку зрения логично, четко и ясно, отвечать на поставленные вопросы, 

аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии, говорить 

внятно и естественно, реализуя произносительные возможности). 

 

2.2.3 Организационный раздел  
Организационный раздел Программы формирования УУД у обучающихся с ОВЗ содержит 
описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий  
у обучающихся с ОВЗ, а также форм взаимодействия участников образовательного 
процесса при создании и реализации программы развития универсальных учебных действий.  
Условия реализации адаптированной основной общеобразовательной программы, в том 
числе программы УУД, должны обеспечить обучающимся овладение ключевыми 

компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и 

ИКТ-компетенций.  
Требования к условиям включают:  

укомплектованность образовательной организации руководящими работниками, 
владеющими технологиями обучения обучающихся с ОВЗ, в том числе инклюзивного;  

укомплектованность образовательной организации педагогическими работниками, 
владеющими технологиями обучения обучающихся с ОВЗ, в том числе инклюзивного;  

укомплектованность образовательной организации педагогическим работниками-
дефектологами соответствующего профиля;  

непрерывность профессионального развития педагогических работников 
образовательной организации, реализующей АООП ООО.  
Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации 
программы УУД обучающихся с ОВЗ, что включает в том числе следующее:  

повышение квалификации в области обучения той категории обучающихся с ОВЗ, 
которым адресована реализуемая АООП ООО с учетом требований к педагогическим 
кадрам, реализующим данные образовательные программы;  

овладение профессиональными компетенциями реализации особых образовательных 
потребностей адресной группы обучающихся с ОВЗ на уровне основного общего 
образования;  

участие в разработке программы по формированию УУД или участие во 
внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения разработанной 
программы формирования УУД;  

осуществление   образовательно-коррекционного   процесса   в   рамках   учебного 
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предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД с учетом 
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей адресной 
категории обучающихся с ОВЗ;  

осуществление формирования УУД в рамках проектной, исследовательской 
деятельностей с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 
особенностей обучающихся с ОВЗ;  

владение навыками формирующего оценивания с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ;  

владение навыками тьюторского сопровождения обучающихся с учетом особых 
образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ;  

привлечение диагностического инструментария для оценки качества формирования 
УУД в рамках предметной и внепредметной деятельности с учетом особых 
образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ. 

 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании 

и реализации программы развития УУД.  
С целью разработки и реализации программы формирования УУД в образовательной 

организации может быть создана рабочая группа. В рабочую группу кроме педагогических 

работников-предметников и методистов необходимо включать специалистов психолого-

педагогического сопровождения: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога. Их участие позволит точнее конкретизировать планируемые метапредметные 

результаты обучающихся с учетом особых образовательных потребностей, нозологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ; а также соотнести формируемые 

универсальные учебные действия с содержанием ПКР.  
     Рабочая группа реализует свою деятельность по следующим направлениям: разработка 
плана координации деятельности педагогических работников в том числе предметников, 
учителей-дефектологов, направленной на формирование УУД на основе ФАОП ООО и ФРП;  

выделение общих для всех предметов планируемых результатов в овладении 

познавательными, коммуникативными, регулятивными учебными действиями; 
определение образовательной предметности, которая может быть положена в основу 

работы по развитию УУД;  
определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение 

данных результатов (например, междисциплинарный модуль, интегративные уроки);  
определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности обучающихся по 

овладению универсальными учебными действиями с учетом их особых образовательных 
потребностей и индивидуальных особенностей;  

разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два 
целевых фокуса: предметный и метапредметный;  

разработка основных подходов к конструированию задач на применение 
универсальных учебных действий;  

конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;  

разработка основных подходов к организации учебной деятельности по 
формированию и развитию ИКТ-компетенций;  

разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности 
образовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных 

действий у обучающихся;  
разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий;  
организация  и  проведение  серии  семинаров  с  педагогическими  работниками, 
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работающими на уровне начального общего образования в целях реализации принципа 
преемственности в плане развития УУД;  

организация и проведение систематических консультаций с педагогическими 
работниками по предметам и учителями-дефектологами по проблемам, связанным с 
развитием универсальных учебных действий в образовательном процессе;  

организация и проведение методических семинаров с педагогическими работниками, 
включая педагога-психолога и социального педагога, по анализу и способам минимизации 
рисков развития УУД у обучающихся;  

организация разъяснительной или просветительской работы с родителями 
(законными представителями) по проблемам развития УУД у обучающихся;  

организация отражения результатов работы по формированию УУД обучающихся на 
сайте образовательной организации.  
Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых 
процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются 
рабочей группой и утверждаются руководителем).  
На подготовительном этапе команда образовательной организации может провести 
следующие аналитические работы:  

проанализировать рекомендательные, теоретические и научно-методические 
материалы, которые могут быть использованы для наиболее эффективного выполнения 
задач программы;  

определить обучающихся, в том числе с выдающимися способностями, 
нуждающихся в построении индивидуальной образовательной траектории;  

проанализировать достигнутые обучающимися результаты по форсированию УУД на 

уровне начального общего образования при реализации соответствующего варианта 
АООП НОО;  

проанализировать опыт успешных практик, в том числе с использованием 

информационных ресурсов образовательной организации.  
На основном этапе осуществляется работа по проектированию общей стратегии развития 

УУД, организации и механизмов реализации задач программы, определению специальных 

требований к условиям реализации программы развития УУД с учетом особых 
образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ.  
На заключительном этапе проводится обсуждение хода реализации программы на 
методических семинарах образовательной организации, в том числе с привлечением 
внешних консультантов из других образовательных, научных, социальных организаций.  

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими 

программами по учебным предметам, а также определения возможности формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся с учетом их особых образовательных 

потребностей на основе имеющейся базы образовательных технологий, активизации 

взаимодействия и реализации потенциала педагогических работников, в образовательной 

организации на регулярной основе должны проводиться методические советы.  
Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут строиться 
на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие 
формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим:  

договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 

сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, 
научных руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики 

студентам или возможности проведения исследований на базе организации);  
договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 

консультантов, научных руководителей;  
экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках 

сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций;  
консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 
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организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 
применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 

образовательные результаты обучающихся с ОВЗ, реализующих эффективные модели 

финансово-экономического управления.  
Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать 

проведение в том числе консультаций, круглых столов, мастер-классов, тренингов. 
Приведенные направления и формы взаимодействия носят рекомендательный характер и 

могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией с учетом 
конкретных особенностей и текущей ситуации. 

2.3. Программа коррекционной работы с обучающимися с ЗПР ( вариант 7) 

 

2.3.I. Цели, задачи и принципы построения ПКР  
АООП ООО для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7) 

предполагает обязательную реализацию ПКР в системе учебной и внеурочной 

деятельности при создании специальных условий, учитывающих особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР и определяющих логику построения образовательного 

процесса, его организацию, структуру и содержание на основе личностно 

ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов.  
Содержание ПКР определяется с учетом особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования в соответствии с 
рекомендациями ПМПК, ППк) и ИПРА (при наличии).  
Ценностные ориентиры ПКР связаны с тем, что реализация программы в ходе всего 

образовательно-коррекционного процесса способствует качественному образованию 
обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей, достижение планируемых результатов основного общего 
образования. 

    Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной    
системы психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с трудностями в 

обучении и социализации для успешного освоения основной образовательной программы 

на основе компенсации имеющихся нарушений и пропедевтики производных трудностей; 
формирования социальной компетентности, развития адаптивных способностей личности 

для самореализации в обществе.    
Задачи ПКР:  

 выявление особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 
обучающихся с ЗПР в ходе комплексного психолого-педагогического обследования;
 обеспечение специальных условий обучения, воспитания и развития в соответствии 
с индивидуальными особенностями и возможностями обучающихся с ЗПР;
 оказание комплексной коррекционно-педагогической, психологической и 
социальной помощи обучающимся с ЗПР;
 осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей;
 разработка и проведение коррекционных курсов, реализуемых в процессе 
внеурочной деятельности;
 оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого-
педагогической помощи в развитии учебно-познавательной деятельности обучающихся с 
ЗПР в контексте достижения ими планируемых результатов образования;
 развитие коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного 
поведения, навыков взаимодействия со взрослыми и обучающимися, совершенствование 
представлений о социуме и собственных возможностях;
 реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с ЗПР;

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в процессе
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комплексного сопровождения обучающихся с ЗПР;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 
обучающимися с ЗПР, их родителями (законными представителями), с педагогическими 
работниками образовательной организации и организаций дополнительного образования, в 
также с другими обучающимися, со специалистами разного профиля, которые активно 
взаимодействуют с обучающимися с ЗПР в процессе образования и в различных видах 
совместной социокультурной деятельности вне образовательной организации.

Содержание ПКР определяют следующие принципы: 

 Преемственность. 
Принцип обеспечивает создание единого образовательно-коррекционного 

пространства при переходе от уровня начального общего образования к основному 

общему образованию, способствует достижению личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования, необходимых обучающимся с ЗПР для продолжения 

образования, социальной адаптации и интеграции в обществе. Принцип обеспечивает 

связь ПКР с другими разделами адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования: программой формирования универсальных учебных 

действий, программой воспитания обучающихся. Принцип реализуется при обязательной 

преемственности в образовательно-коррекционном процессе в учебной и внеурочной 

деятельности, в том числе при проведении коррекционных курсов и дополнительных 

коррекционно-развивающих занятий, а также в условиях семейного воспитания при 

взаимодействии всех участников образовательных отношений.  

 Соблюдение интересов обучающихся с ЗПР. 
Принцип определяет позицию педагогических работников, которые призваны решать 

проблемы обучающихся с максимальной пользой и в их интересах, в том числе в их 
качественном образовании с учетом особых образовательных потребностей.  

 Непрерывность. 
Принцип гарантирует обучающемуся с ЗПР и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к ее решению.  

 Вариативность. 
Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

обучающимся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, имеющихся 
трудностей в обучении и социализации.  

 Комплексность и системность. 
Принцип комплексности и системности базируется на единстве процессов 

диагностики, обучения и коррекции нарушений развития у обучающихся (с учетом их 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей). Реализация 
данного принципа предполагает:  

создание в образовательной организации условий, учитывающих особые 
образовательные потребности обучающихся с ЗПР;  

реализацию ПКР в процессе учебной и внеурочной деятельности, в том числе при 
включении во внеурочную деятельность коррекционных курсов и дополнительных 

коррекционно-развивающих занятий в соответствии с Индивидуальным планом 
коррекционно-развивающей работы каждого обучающегося;  

комплексное сопровождение каждого обучающегося с ЗПР при систематическом 
взаимодействии всех участников образовательных отношений;  

создание комфортной психологической и социальной ситуации развития, обучения и 
воспитания с учетом психологических и социальных факторов в формировании личности, 
возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;  

применение специальных методов, приемов и средств обучения и воспитания, 
способствующих качественному освоению обучающимися с ЗПР образовательной  
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программы; 

развитие учебно-познавательной деятельности, самостоятельности обучающихся с  
ЗПР; расширение их познавательных интересов и сферы жизненной компетенции; 

обеспечение социальной адаптации обучающихся с ЗПР на основе овладения ими  
социокультурными нормами и правилами, в том числе межличностного взаимодействия с 
окружающими людьми;  

содействие приобщению обучающихся с ЗПР к здоровому образу жизни; 
обеспечение профессиональной ориентации обучающихся с ЗПР с учетом их  

интересов, способностей, индивидуальных особенностей.  
ПКР позволяет проектировать и реализовывать систему комплексного психолого-

педагогического сопровождения и направлена на предоставление специализированной 
помощи обучающимся с ЗПР для успешной школьной и социальной адаптации, 

результативного освоения адаптированной основной образовательной программы 
основного общего образования.  

Система комплексной помощи выстраивается на основе реализации 
психологического, логопедического, дефектологического, социально-педагогического 
сопровождения.  

Система комплексной помощи включает:  
определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на уровне 

основного общего образования;  
индивидуализацию содержания специальных образовательных условий; определение 
особенностей организации образовательного процесса в соответствии с  

индивидуальными психофизическими возможностями обучающихся; 

организацию групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий для 

обучающихся с ЗПР; 

реализацию мероприятий по социальной адаптации учащихся;  
оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной и 

методической помощи по социальным, правовым и другим вопросам;  
мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 
образования. 

 

2.3.2. Перечень и содержание направлений работы.  
Содержание ПКР определяется на основе заключения ПМПК, решения ППк 

образовательной организации, базирующегося на рекомендациях ПМПК, ИПРА (при 
наличии) каждого обучающегося, результатах его комплексного обследования. 

Направления коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее и  
психопрофилактическое, консультативное, информационно-просветительское) 

раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности 
образовательной организации и отражают содержание системы комплексного психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР. 

 

2.3.3.Характеристика содержания направлений коррекционной работы. 

 

2.3.3.1.Диагностическое направление включает:  
определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающихся с ЗПР, 

выявление индивидуальных возможностей;  
изучение развития эмоциональной, регуляторной, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся с ЗПР;  
изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося с ЗПР;  
изучение адаптивных возможностей и уровня психосоциального развития 
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обучающегося с ЗПР; 

выявление  особенностей коммуникативной деятельности обучающихся  с  ЗПР и 

способности к регуляции собственного поведения, эмоционального реагирования; 

изучение профессиональных предпочтений и склонностей; 

мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования.  
Диагностическое направление реализуется учителем-дефектологом 

(олигофренопедагогом), педагогом-психологом, учителем-логопедом, социальным 
педагогом, учителями-предметниками и другими педагогическими работниками.  
Результаты комплексной диагностики и систематического мониторинга достижения 

каждым обучающимся планируемых результатов освоения образовательной программы, 

социальной ситуации и условий семейного воспитания обсуждаются на заседании ППк 

образовательной организации, отражаются в соответствующих рекомендациях (в том 

числе при необходимости, в рекомендации проведения дополнительного 

консультирования обучающегося в организациях образования, здравоохранения, 

социальной защиты).  
На основе результатов комплексного обследования, а также рекомендаций ПМПК и 
ИПРА (при наличии) разрабатывается "Индивидуальный план коррекционно-

развивающей работы обучающегося", который утверждается психолого-педагогическим 
консилиумом образовательной организации. 

 

2.3.3.2.Коррекционно-развивающее и психопрофилактическое направление 

включает:  
выбор оптимальных специальных методик и вариативного программного 

содержания коррекционных курсов, методов и приемов коррекции, развития и обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающегося с ЗПР на уровне 
основного общего образования;  

проведение коррекционных курсов, индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития, трудностей 
обучения и обеспечения успешной социализации;  

системное воздействие на учебно-познавательную и речевую деятельность 
обучающегося с ЗПР, направленное на формирование универсальных учебных действий и 
коррекцию отклонений в развитии;  

коррекцию  и  развитие  высших  психических  функций,  развитие  эмоциональной, 
регуляторной и личностной сферы обучающегося с ЗПР и психокоррекцию его поведения; 

формирование  стремления  к  осознанному  самопознанию  и  саморазвитию  у  
обучающихся с ЗПР; 

формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний с учетом 

норм и правил общественного уклада; 

развитие навыков конструктивного общения и эффективного взаимодействия с 

окружающими; 

развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

развитие осознанного подхода в решении нравственных проблем на основе  
личностного выбора, осознанного и ответственного отношения к своим поступкам; 

социальную защиту обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при  
психотравмирующих обстоятельствах.  

Организация и проведение коррекционно-развивающей работы в системе реализации 
ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР отражается в следующей документации:  

 индивидуальных планах коррекционно-развивающей работы, разработанных для
каждого обучающегося и утвержденных руководителем психолого-
педагогического консилиума образовательной организации; 
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 рабочих программах коррекционных курсов и дополнительных коррекционно-
развивающих занятий;
 планах работы педагога-психолога, учителя-дефектолога (олигофренопедагога), 
учителя-логопеда, социального педагога и других специалистов, проектируемых с учетом 
индивидуальных особенностей каждого обучающегося с ЗПР;
 программе внеурочной деятельности, проектируемой на основе индивидуально-
дифференцированного подхода. 

Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы ежегодно составляется для 
каждого обучающегося с ЗПР. В течение учебного года может происходить корректировка 
индивидуального плана с учетом достижения обучающимся планируемых результатов. 

 

Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы обучающегося содержит:  
направления работы, определяемые ППк с учетом рекомендаций ПМПК и ИПРА 

(при наличии), особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 
каждого обучающегося с ЗПР, выявленных в процессе стартового комплексного 

психолого-педагогического обследования или мониторинга (периодического учета) 
достижения планируемых результатов образования, в том числе ПКР;  

описание содержания, организации, примерных сроков и планируемых результатов 
работы по каждому направлению.  
ПКР включает реализацию коррекционных курсов: "Коррекционно-развивающие занятия 

психокоррекционные (психологические и дефектологические)" и коррекционный курс 
"Логопедические занятия", а также предусматривает возможность проведения 

дополнительных коррекционно-развивающих занятий.  
Необходимость проведения дополнительных коррекционно-развивающих занятий 

может возникнуть в следующих случаях:  
потребность в дополнительном психолого-педагогическом сопровождении после 

длительной болезни;  
индивидуальные коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога, 

направленные на помощь в трудной жизненной ситуации;  
коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога по коррекции 

индивидуальных личностных нарушений/акцентуаций;  
коррекционно-развивающие занятия предметной направленности с учителем-

предметником по преодолению индивидуальных образовательных дефицитов;  
и в других ситуациях, требующих дополнительной, в том числе индивидуально 
ориентированной, коррекционно-развивающей помощи. 
 

Коррекционный курс "Психокоррекционные занятия (психологические)" 
Коррекционный курс "Психокоррекционные занятия (психологические)"  
направлен на развитие личности обучающегося с ЗПР подросткового возраста, его 

коммуникативных и социальных компетенций, гармонизацию его взаимоотношений с 
социумом.  
Цель коррекционного курса "Психокоррекционные занятия (психологические)" - 
развитие и коррекция познавательной, личностной, эмоциональной, коммуникативной, 

регуляторной сфер обучающегося, направленные на преодоление или ослабление 
трудностей в развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений.  
Задачи курса:  

формирование учебной мотивации, стимуляция развития познавательных процессов; 
коррекция недостатков осознанной саморегуляции познавательной деятельности,  

эмоций и поведения, формирование навыков самоконтроля;  
гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему "Я", повышение уверенности в себе, формирование адекватной 
самооценки; 
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развитие личностного и профессионального самоопределения, формирование 
целостного "образа Я";  

развитие различных коммуникативных умений, приемов конструктивного общения и 
навыков сотрудничества;  

стимулирование интереса к себе и социальному окружению;  
развитие продуктивных видов взаимоотношений с окружающими сверстниками и 

взрослыми;  
предупреждение школьной и социальной дезадаптации; 

становление и расширение сферы жизненной компетенции.  
Коррекционный курс "Психокоррекционные занятия (психологические)" построен по 
модульному принципу и предусматривает гибкость содержательного наполнения модулей 
и конкретных тем.  

Модульный принцип подразумевает определение приоритетности изучения того или 

иного модуля программы в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка или 
группы детей. Специалист может один или более модулей в качестве базовых, а другие 

изучать в меньшем объеме. Педагог-психолог может гибко варьировать распределение 
часов на изучение конкретного модуля.  

Каждый модуль представляет собой систему взаимосвязанных занятий, выстроенных  
в определенной логике с постепенным усложнением и включением новых тем, 
направленную на развитие дефицитарных психических функций обучающихся с ЗПР в 
соответствии с направленностью соответствующего модуля.  

При этом из общего содержания модулей данного курса возможно выделение 
конкретных тематических блоков с учетом индивидуальных особенностей развития и 
особых образовательных потребностей конкретных обучающихся с ЗПР, зачисленных на  
психокоррекционные занятия. За счет этого возможно формирование 
индивидуализированных коррекционно-развивающих программ, направленных на 

коррекцию и развитие дефицитарных психических функций, профилактику 
возникновения вторичных отклонений в развитии, оптимизацию социальной адаптации и 

развития обучающихся с ЗПР.  
В соответствии с целями и задачами коррекционного курса "Психокоррекционные занятия 
(психологические)" выделяются следующие модули и разделы программы:  

Модуль "Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения" 
(разделы "Развитие регуляции познавательных процессов" и "Развитие саморегуляции 
эмоциональных и функциональных состояний");  

Модуль "Формирование личностного самоопределения" (разделы "Развитие 
личностного самоопределения" и "Развитие профессионального самоопределения");  

Модуль "Развитие коммуникативной деятельности" (разделы "Развитие 
коммуникативных навыков" и "Развитие навыков сотрудничества").  

Занятия по коррекционному курс "Психокоррекционные занятия (психологические)" 

могут проводиться в разных формах фронтальной работы (парами, малыми группами), а 
также индивидуально. 

 

Коррекционный курс "Психокоррекционные занятия (дефектологические)" 
Коррекционный курс "Психокоррекционные занятия (дефектологические)"  
направлен на развитие необходимых для формирования учебных компетенций приемов 
мыслительной деятельности, ослаблении нарушений познавательных процессов, 

специальном формировании метапредметных умений и социальных (жизненных) 
компетенций.  
Цель коррекционного курса "Психокоррекционные занятия (дефектологические)" - 
преодоление или ослабление недостатков развития познавательных процессов, коррекция  

и развитие мыслительной деятельности обучающихся с ЗПР, а также формирование 
умений и навыков учебно-познавательной деятельности, необходимых для освоения 
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программного материала.  
Задачи курса:  

коррекция и развитие познавательных процессов на основе учебного материала; 
формирование приемов мыслительной деятельности, коррекция и развитие  

логических мыслительных операций;  
развитие самостоятельности в организации учебной работы, формирование 

алгоритмов учебных навыков, коррекция учебной деятельности, специальное 
формирование ее структурных компонентов;  

специальное формирование метапредметных умений, обеспечивающих освоение 
программного материала;  

формирование навыков социальной (жизненной) компетенции.  
Коррекционный курс "Психокоррекционные занятия (дефектологические)" построен по 
модульному принципу и предусматривает гибкость содержательного наполнения модулей  

и конкретных тем. В рамках курса учитель-дефектолог корригирует познавательную 

деятельность, используя материал учебных предметов, что обеспечивает связь с учебной 

программой. При отборе методов, приемов и подходов в коррекционной работе специалист 

руководствуется особыми образовательными потребностями данной категории 

обучающихся и учитывает индивидуальные различия и особенности каждого школьника с 

ЗПР. Модульный принцип построения курса подразумевает определение приоритетности 

изучения того или иного раздела модуля в зависимости от особенностей ребенка или группы 

обучающихся. Специалист может сделать один и более разделов модулей в качестве 

базовых, а другие изучать в меньшем объеме. Учитель-дефектолог может гибко варьировать 

распределение часов, ориентируясь на потребности обучающихся.  
В соответствии с целями и задачами коррекционного курса "Психокоррекционные занятия 
(дефектологические)" выделяются следующие модули и разделы программы:  
Модуль "Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности" (разделы: 
"Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций анализа, 
синтеза, сравнения, классификации", "Коррекция и развитие базовых логических действий  

и мыслительных операций обобщения, абстрагирования, конкретизации", "Развитие 

логических умений делать суждения умозаключение, определять и подводить под понятие", 
"Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и поговорок, текстов").  

Модуль "Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале" 

(разделы: "Познавательные действия при работе с алгоритмами", "Познавательные 

действия при работе с информацией, коррекция и развитие познавательных процессов", 
"Познавательные действия по преобразованию информации").  
Занятия по коррекционному курс "Психокоррекционные занятия (дефектологичекие)" 
могут проводиться в разных формах фронтальной работы (парами, малыми группами), а 
также индивидуально. 

 

Коррекционный курс "Логопедические занятия" 
Коррекционный курс "Логопедические занятия"  
направлен на формирование речевой компетенции обучающихся с ЗПР, развитие и 
совершенствование навыков речевого общения, обогащение лексического запаса и 

языковых средств общения, преодоление и/или ослабление нарушений чтения и письма, 
формирование мотивации к самоконтролю собственной речи.  
Цель коррекционного курса "Логопедические занятия" - коррекция и преодоление или 
ослабление имеющихся нарушений (недостатков) устной и письменной речи 

обучающихся с ЗПР, развитие и совершенствование коммуникативных компетенций, 

формирование мотивации к самоконтролю собственной речи.  
Задачи курса: 
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коррекция и развитие языкового анализа и синтеза;  
совершенствование зрительно-пространственных и пространственно-временных 

представлений;  
совершенствование фонетико-фонематической стороны речи; 

формирование фонематических, морфологических и синтаксических обобщений; 

коррекция и развитие лексико-грамматического строя речи; 

формирование  алгоритма  орфографических  действий,  орфографической  зоркости, 

навыков грамотного письма; 

коррекция или минимизация ошибок письма и чтения;  
развитие связной речи и формирование коммуникативной компетенции. 

Федеральная рабочая программа коррекционного курса "Логопедические занятия" 

построена по модульному принципу. Каждый модуль отражает содержание одного из 

направлений коррекционной логопедической работы, необходимых для преодоления 

речевого нарушения при ЗПР. Модульное построение программы курса позволяет 

осуществлять дифференцированный подход с учетом особых образовательных 

потребностей и речевых возможностей обучающихся с ЗПР. Учитель-логопед может 

структурировать содержание программного материала по курсу, исходя из потребностей 

учащегося с ЗПР или группы, увеличивая количество часов на изучение одного или 

нескольких модулей либо равномерно распределяя время на изучение каждого модуля. 

Проведение коррекционно-развивающих занятий учителя-логопеда предполагает 

вариативность и индивидуализацию содержания программы.  
При тематическом планировании логопедических занятий учитель-логопед после 

изучения конкретной темы модуля интегрирует ее материал для закрепления в структуру 

последующих занятий. Кроме того, возможно совмещение на одном занятии логически 

связанных тем из разных модулей.  
В соответствии с целями и задачами коррекционного курса "Логопедические занятия" 
выделяются следующие модули:  

Модуль "Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи. Фонетика, 

орфоэпия, графика"; Модуль "Обогащение и активизация словарного запаса. 

Формирование навыков словообразования. Морфемика"; 

 
Модуль "Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. Морфология"; 
Модуль "Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация (говорение, аудирование, 
чтение, письмо)".  
Занятия по коррекционному курс "Логопедические занятия" могут проводиться в разных 

формах фронтальной работы (парами, малыми группами), а также индивидуально. 

Направления, общее содержание и организацию дополнительных коррекционно-

развивающих занятий (сроки проведения, количество часов в неделю, формы проведения - 

индивидуально, парами или малыми группами) определяет ППк образовательной 

организации с учетом выявленных особых образовательных потребностей, 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося.  
В зависимости от направления коррекционно-развивающей работы на дополнительных 

коррекционно-развивающих занятиях, определенного для каждого обучающегося ППк 
образовательной организации, в ней могут участвовать учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог), педагог-психолог, учитель-дефектолог, учителя-предметники и другие 
педагогические работники.  

Время, отведенное на коррекционные курсы и дополнительные коррекционно-
развивающие занятия, не учитывается при определении максимально допустимой 
недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов  
финансирования, направляемых на реализацию адаптированной основной 
образовательной программы.  
Занятия коррекционных курсов и дополнительные коррекционно-развивающие занятия в 
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соответствии с "Индивидуальным планом коррекционно-развивающей работы 
обучающегося", могут быть организованы модульно, в том числе на основе сетевого 
взаимодействия.  
Педагогические работники, осуществляющие образовательную деятельность при 

проведении коррекционно-развивающих курсов, а также дополнительных коррекционно-

развивающих занятий разрабатывают индивидуально ориентированные рабочие 

программы с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей обучающихся, проводят занятия в соответствии с расписанием, 

осуществляют стартовую диагностику и мониторинг достижения обучающимися 

планируемых результатов, анализ и оценку полученных данных, проводят 

консультативную и информационно-просветительскую работу.  
Рабочая программа коррекционно-развивающего курса должна иметь следующую 
структуру:  

пояснительная записка;  
общая характеристика коррекционного курса; 
цели и задачи изучения коррекционного курса; 
место коррекционного курса в учебном плане;  
основные содержательные линии программы коррекционного 
курса; содержание коррекционного курса (по классам); 
планируемые результаты освоения коррекционного курса. 

 

2.3.3.3.Консультативное направление.  
Данное направление работы обеспечивает непрерывность специального психолого-
педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам образования 

и социализации обучающихся, повышения уровня родительской компетентности и 

активизации роли родителей (законных представителей) в воспитании своих детей. 
Консультативная работа включает:  

 выработку педагогами и специалистами совместных обоснованных рекомендаций 
по основным направлениям работы с каждым обучающимся;
 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ЗПР в освоении ими 
адаптированной образовательной программы основного общего образования;
 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приемов коррекционного обучения обучающегося с ЗПР;
 консультативную поддержку обучающихся с ЗПР, направленную на содействие 
осознанному выбору будущей профессиональной деятельности, формы и места 

дальнейшего профессионального обучения в соответствии интересами, 
индивидуальными способностями и склонностями с учетом имеющихся 
ограничений.  

Консультативную работу осуществляют все педагогические работники образовательной 
организации.  
Рекомендуется составление совместного плана и отчета по консультативной работе, 

проводимой педагогическими работниками с обучающимися класса и их семьями (на 
четверть или полугодие). 

 

2.3.3.4. Информационно-просветительское направление. 
Данное направление предполагает разъяснительную деятельность по вопросам, связанным  
с особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР, в том числе с 

обеспечением наиболее полноценного образования и развития, созданием необходимых 

условий для социальной адаптации. 

Информационно-просветительская работа включает:  

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с ЗПР


201



посредством размещения информации на официальном сайте образовательной 
организации и страницы образовательной организации в социальных сетях;  

 различные формы просветительской деятельности (вебинары, онлайн-
консультации, беседы, размещение информации на официальном сайте образовательной 
организации и странице образовательной организации в социальных сетях);
 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-психологических особенностей различных групп обучающихся с ЗПР. 

Информационно-просветительская работа может проводиться с обучающимися, с 
педагогическими и другими работниками образовательных или иных организаций, 

включая в том числе организации дополнительного и профессионального образования, 
социальной сферы, здравоохранения, правопорядка, с родителями (законными 

представителями), представителями общественности.  
Информационно-просветительскую работу проводят все педагогические работники 
образовательной организации.  
Рекомендуется составление совместного плана и отчета по информационно-

просветительской работе, проводимой педагогическими работниками образовательной 
организации (на четверть или полугодие). 

 

2.3.4 Механизмы реализации программы  
Основным механизмом реализации ПКР является организованное взаимодействие всех 
участников образовательного процесса, которое обеспечивается посредством 
деятельности психолого-педагогического консилиума (ППк).  
Консилиум определяется как одна из организационных форм совместной деятельности 

педагогов, специалистов службы психолого-педагогического сопровождения и родителей, 
которая направлена на решение задач комплексной оценки возможностей, особенностей 

развития, особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и определяет 
стратегию оказания психолого-педагогической помощи с учетом имеющихся ресурсов как  

в самой образовательной организации, так и за ее пределами. Задачами 

деятельности ППк образовательной организации являются: 

обеспечение  взаимодействия  участников  образовательного  процесса  в  решении 

вопросов адаптации и социализации обучающихся с ЗПР; 

организация и проведение комплексного психолого-педагогического обследования и 

подготовка коллегиального заключения;  
определение характера, продолжительности и эффективности психолого-

педагогической, коррекционно-развивающей помощи в условиях образовательной 
организации;  

определение дифференцированных психолого-педагогических технологий  
сопровождения, индивидуализация специальных образовательных условий, 
проектирование индивидуальных траекторий развития обучающихся с ЗПР;  

отслеживание динамики развития обучающегося и эффективности реализации ПКР;  
разработка коллегиальных рекомендаций педагогам для обеспечения 

индивидуально-дифференцированного подхода к обучающимся в процессе обучения и 
воспитания;  

подготовка ПКР.  
ПКР может быть подготовлена рабочей группой образовательной организации поэтапно. 

На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав классов, особые образовательные 

потребности разных групп обучающихся с ЗПР, а также изучаются результаты их 

обучения на уровне начального общего образования; создается (систематизируется, 

дополняется) фонд методических рекомендаций. 
 

202



          На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 
обучающихся с ЗПР, механизмы реализации ПКР, в том числе раскрываются ее 

направления и ожидаемые результаты, описываются специальные требования к условиям 

реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально ориентированной 
коррекционно-развивающей работы определяются при составлении рабочих программ.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза ПКР, возможна ее 
доработка; обсуждение хода реализации ПКР проводится психолого-педагогическим  
консилиумом образовательной организации, методическими объединениями 
педагогических работников; принимается итоговое решение.  

Психолого-педагогическое сопровождение оказывается обучающимся с ЗПР на 
основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 
представителей).  

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР 
регламентируются локальными нормативными актами образовательной организации, а 

также ее уставом.  
Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся с ЗПР является 

систематическое взаимодействие педагогических работников и других специалистов 

образовательной организации, представителей администрации и родителей (законных 
представителей).  
Механизм взаимодействия предусматривает общую целевую и единую стратегическую 

направленность коррекционно-развивающей работы, реализующейся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, которая осуществляется педагогическими 

работниками образовательной организации, а также на основе сетевого взаимодействия 

медицинскими работниками (при необходимости), работниками в том числе организаций 

дополнительного образования, социальной защиты.  
Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи разделов ПКР,  

в том числе в "Индивидуальных планах коррекционно-развивающей работы" 

обучающихся и рабочих программах коррекционных курсов и, при необходимости, 

дополнительных коррекционно-развивающих занятий, в программах учебных предметов и 

внеурочной деятельности обучающихся, во взаимодействии внутри образовательной 

организации, в сетевом взаимодействии с образовательными организациями в 

многофункциональном комплексе, а также с образовательными организациями 

дополнительного образования, здравоохранения, социальной защиты.  
Рекомендуется планировать коррекционно-развивающую работу во всех организационных 

формах деятельности образовательной организации: на уроках и в процессе внеурочной 

деятельности. При организации дополнительного образования на основе адаптированных 

программ разной направленности (например, художественно-эстетической, спортивно-

оздоровительной) осуществляется коррекционно-развивающая работа с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, их индивидуальных особенностей и 

интересов.. В образовательной организации, с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, педагогическими работниками совместно со всеми участниками 

образовательных отношений могут быть разработаны индивидуальные учебные планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов для обучающихся может осуществляться при 

дистанционной поддержке (с учетом возможностей каждого обучающегося), а также 

поддержке тьютора образовательной организации.  
2.3.5. Требования к условиям реализации программы 

2.3.5.1.Психолого-педагогическое обеспечение:  
обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок);  
обеспечение психолого-педагогических условий реализации коррекционно-

развивающей направленности образовательного процесса; 
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учет особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, их 
индивидуальных особенностей;  

соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  
особая пространственная и временная организация образовательной среды и 

процесса обучения с учетом особенностей обучающихся с ЗПР подросткового возраста;  
использование специальных методов и приемов, средств обучения, специальных 

дидактических и методических материалов с учетом специфики трудностей в овладении 
предметными знаниями на уровне основного общего образования и формировании сферы 

жизненной компетенции;  
создание организационных, мотивационных и медико-психологических условий для 

поддержания умственной и физической работоспособности с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей обучающегося с ЗПР;  

обеспечение системы комплексной психолого-педагогической помощи 
обучающимся с ЗПР в условиях образовательной организации (в том числе на основе 
сетевого взаимодействия);  

организация психолого-педагогического сопровождения, направленного на 
коррекцию и ослабление имеющихся нарушений в познавательной, речевой, 
эмоциональной, коммуникативной, регулятивной сферах;  

осуществление коррекции познавательной деятельности и речевой сферы в процессе 

реализации образовательных программ основного общего образования и при реализации 
ПКР на уровне основного общего образования как основы коррекции имеющихся у 

обучающегося с ЗПР нарушений;  
осуществление психологического и социального сопровождения обучающегося с 

ЗПР, направленное на его личностное становление и профессиональное самоопределение, 
на профилактику социально нежелательного поведения, развитие навыков соблюдения 

правил кибербезопасности при общении в социальных сетях;  
специальные групповые психокоррекционные занятия по формированию 

саморегуляции познавательной деятельности и поведения; закрепление и активизация 
навыков социально одобряемого поведения;  

усиление видов деятельности, специфичных для данной категории обучающихся, 

обеспечивающих осмысленное освоение содержания образования как в его академической 

части, так и в части формирования социальных (жизненных) компетенций: усиление 

предметно-практической деятельности с активизацией сенсорных систем; чередование 

видов деятельности, задействующих различные сенсорные системы; освоение материала с 

опорой на алгоритм; "пошаговость" в изучении материала; использование дополнительной 

визуальной опоры (планы, образцы, схемы, шаблоны, опорные таблицы).  
психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие семьи и ребенка; 

поддержку и включение семьи в процесс абилитации обучающегося средствами 
образования и ее особую подготовку силами специалистов;  

возможность тьюторского сопровождения, необходимость и длительность которого 
определяется психолого-педагогическим консилиумом образовательной организации;  

мониторинг динамики индивидуальных образовательных достижений и уровня 
психофизического развития обучающегося с ЗПР;  

мониторинг соответствия созданных условий особым образовательным 
потребностям обучающегося с ЗПР на уровне основного общего образования.  

Организация процесса обучения обучающихся с ЗПР предусматривает применение 
здоровьесберегающих технологий. Для обучающихся с ЗПР необходимы:  

рациональная смена видов деятельности на уроке с целью предупреждения быстрой 
утомляемости обучающихся; организация подвижных видов деятельности, динамических 
пауз;  

использование коммуникативных игр для решения учебных задач и формирования 
положительного отношения к учебным предметам; 
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формирование культуры здорового образа жизни при изучении предметов и 
коррекционных курсов;  

формирование комфортной психологической атмосферы в процессе общения со 
сверстниками и преподавателями на занятиях по учебным предметам, коррекционным 
курсам и во внеурочное время. 

 

2.3.5.2.Программно-методическое обеспечение.  
          В процессе реализации ПКР могут быть использованы рабочие коррекционно-

развивающие программы психолого-педагогической и социально-педагогической 

направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности в том числе педагога-

психолога, учителя-дефектолога (олигофренопедагога), учителя-логопеда, учителя-

предметника, социального педагога.  
2.3.5.3.Кадровое обеспечение.  

          Коррекционно-развивающая работа осуществляться учителями-дефектологами 

(олигофренопедагогами), педагогами-психологами, учителями-логопедами, социальными 

педагогами, специалистами по адаптивной физической культуре, а также педагогическими 

работниками (в том числе учителями-предметниками), имеющими специальную подготовку 

в области образования детей с ЗПР. При необходимости в процессе реализации АООП ООО 

обучающихся с ЗПР возможно временное или постоянное участие тьютора (ассистента).  
Уровень квалификации работников образовательной организации для каждой 

занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 
соответствующей должности.  

Обеспечивается систематическое повышение квалификации или переподготовка 
работников образовательных организаций, реализующих АООП ООО (вариант 7).  

Педагогические работники образовательной организации, реализующей АООП ООО 

(вариант 7), должны обладать профессиональными компетенциями в области организации  
и осуществления образовательно-коррекционной и воспитательной работы с 

обучающимися с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, индивидуальных 
особенностей, проведения мониторинга достижения обучающимися планируемых 

личностных, метапредметных и предметных результатов, анализа и оценки полученных 

данных, подготовки учебно-методической документации.  
2.3.5.4.Материально-техническое обеспечение.  
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательной организации, в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность проведения коррекционных курсов, 

дополнительных коррекционно-развивающих занятий, организацию учебной и 

внеурочной деятельности в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающихся.  
Кабинеты специалистов должны быть оснащены необходимым оборудованием, 

диагностическими комплектами, коррекционно-развивающими и дидактическими 
средствами обучения и воспитания обучающихся с ЗПР.  

Должно быть организовано пространство для отдыха и двигательной активности 
обучающихся на перемене и во второй половине дня.  

Требования к материально-техническому обеспечению ПКР ориентированы не 
только на обучающегося, но и на всех участников процесса образования. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 
координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлеченных в процесс 

образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР.. 
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2.3.5.5. Информационное обеспечение.  
         Необходимым условием реализации ПКР является создание информационной 

образовательной среды, на этой основе развитие при необходимости, временной 

дистанционной формы обучения с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий.  
      Обязательным является создание системы широкого доступа педагогических работников, 

обучающихся, их родителей (законных представителей) к сетевым источникам информации, 

к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий 

и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов, учитывающих особенности и особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР.  
       Результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

развивающей образовательно-коррекционной среды, преемственной по отношению к 

начальному общему образованию и учитывающей особенности организации основного 

общего образования обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, 

обеспечивающей качественное образование, социальную адаптацию, достижение 

планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов, доступность и 

открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей).  
2.3.6. Планируемые результаты коррекционной работы 

        ПКР предусматривает выполнение требований к результатам, определенным ФГОС 
ООО  
с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.  
Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

с ЗПР ПКР выступает наличие положительной динамики обучающихся в интегративных 
показателях, отражающих успешность достижения образовательных достижений, 

расширение сферы жизненной компетенции и преодоления (ослабления) нарушений 
развития.  

Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и могут 
определяться индивидуальными программами развития обучающихся.  

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы планируются 

разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные), определяемые с 
учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося, его предыдущих 

индивидуальных достижений.  
Планируемые результаты реализации ПКР включают:  

 описание достижения каждым обучающимся сформированности конкретных 
качеств личности с учетом социокультурных норм и правил, способности к социальной 
адаптации в обществе; овладения универсальными учебными действиями (познавательными, 
коммуникативными, регулятивными); достижения планируемых предметных результатов 
образования и результатов коррекционных курсов в соответствии с ПКР, а также 

дополнительных коррекционно-развивающих занятий, рекомендованных обучающемуся 
ППк образовательной организации с учетом рекомендаций ПМПК и ИПРА (при наличии);
 анализ достигнутых результатов, выводы и рекомендации

Мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов ПКР предполагает:  
- проведение специализированного комплексного психолого-педагогического 

обследования каждого обучающегося с ЗПР, в том числе показателей развития 

познавательной, эмоциональной, регуляторной, личностной, коммуникативной и речевой 

сфер, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-

познавательную деятельность и социальную адаптацию, при переходе на уровень основного 

общего образования (стартовая диагностика в начале обучения в пятом классе),  
а также не реже одного раза в полугодие;  

-систематическое осуществление психолого-педагогических наблюдений в учебной 
и внеурочной деятельности; 
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-проведение мониторинга социальной ситуации и условий семейного воспитания 
(проводится в начале обучения в пятом классе, а также не реже одного раза в полугодие);  

-изучение мнения о социокультурном развитии обучающихся педагогических 
работников и родителей (законных представителей) (проводится при переходе на уровень 
основного общего образования, а также не реже одного раза в полугодие).  

       Изучение достижения каждым обучающимся с ЗПР планируемых результатов ПКР 

проводится педагогическими работниками в том числе учителями-дефектологами, 
педагогами-психологами, учителями-логопедами, социальными педагогами, учителями-

предметниками, классными руководителями.  
       В процессе изучения результатов ПКР используются диагностические методики и 

материалы мониторинга, разрабатываемые каждым педагогическим работником 
образовательной организации в соответствии с его функциональными обязанностями, а 

также портфолио достижений обучающегося.  
При оценивании результатов коррекционной работы может использоваться накопительная 
оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений обучающегося, оценка на 

основе его портфолио достижений, а также оценка в соответствии с критериями, 
определенными в каждой методике психолого-педагогического обследования.  
Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР ПКР, в том числе расширения сферы 

жизненной компетенции, используется метод экспертной оценки, который представляет 

собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов) и 

родителей обучающегося. Оценка может выражаться в уровневой шкале, например: 3 балла - 

значительная динамика, 2 балла - удовлетворительная динамика, 1 балл - незначительная 

динамика, 0 баллов - отсутствие динамики.  
Решение о достижении обучающимися планируемых результатов ПКР принимает ППк 
образовательной организации на основе анализа материалов комплексного изучения каждого 
обучающегося с ЗПР, разрабатывает рекомендации для дальнейшего обучения. 

 

2.4 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  
Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) соответствует требованиям 
ФГОС ООО.  
Рабочая программа воспитания разработана на основе федеральной рабочей программы 
воспитания (п. 26 «Федеральная рабочая программа воспитания» Федеральной образовательной 

программы ООО). С содержанием Федеральной рабочей программы воспитания можно по ссылке 
https://static.edsoo.ru/projects/fop/index.html#/sections/200235  
Программа воспитания основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 
всех уровней общего образования, соотносится с рабочими программами воспитания начального 
общего, среднего общего образования.  
Программа воспитания:  
- предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности в 
образовательной организации;  
- разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления образовательной 
организацией, в т.ч. советов обучающихся, советов родителей (законных представителей);  
- реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй 
и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания;  
- предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском 

обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

- предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной 
и гражданской идентичности обучающихся.  
Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Озакомиться с рабочей программой воспитания можно на сайте школы по ссылке 

https://clck.ru/384a2s     
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III. Организационный раздел АООП ООО для обучающихся 

с ЗПР (вариант7) 

 

3.1 Учебный план адаптированной образовательной программы основного общего 

образования для обучающихся с ЗПР (вариант7). 
 

              Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся.  

     Учебный план основного общего образования ГБОУ СОШ пос. Восточный для 5-9 классов, 

реализующий основную образовательную программу основного общего образования, 

соответствующую ФГОС ООО (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»), фиксирует общий объём нагрузки, максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

     Учебный план является частью образовательной программы ГБОУ СОШ пос. Восточный, 

разработанной в соответствии с ФГОС основного общего образования, утвержденной приказом 

от 30.06.2023г. № 201-ОД, с учетом Федеральной образовательной программы основного 

общего образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 16.11.2022 

№ 993 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего 

образования»), и обеспечивает выполнение санитарноэпидемиологических требований СП 

2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. Учебный план 

разработан в соответствии с Уставом ГБОУ СОШ пос. Восточный, календарным учебным 

графиком ГБОУ СОШ пос. Восточный на 2023 – 2024 учебный год. 

     Учебный план является частью образовательной программы ГБОУ СОШ пос. Восточный, 

разработанной в соответствии с ФГОС и с учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ. В учебном плане полностью реализуется Федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство 

образовательного пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками необходимым 

объемом знаний, универсальными учебными действиями, соответствующим уровнем 

личностных и общекультурных компетентностей, социально-личностными умениями и 

навыками, предусмотренными ФГОС.     

     Учебный план составлен в соответствии с целями и задачами образовательной организации и 

направлен на формирование у обучающихся широкого научного кругозора, общекультурных 

интересов, личностно-профессиональной направленности и готовности к профессионально-

личностному самоопределению.  

Структура учебного плана  
      Учебный план ГБОУ СОШ пос. Восточный включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть обеспечивает 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта, право на 

полноценное образование, отражает содержание образования, включает в себя перечень 

учебных предметов и минимальное количество часов на их изучение.  

В обязательной части учебного плана сбалансированы следующие предметные области:  

- Русский язык и литература 

- Иностранные языки. 

- Математика и информатика 

- Общественно-научные предметы 

- Естественно-научные предметы  

- Искусство 
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- Технология 

- Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

- Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена учебным 

предметом «Физическая культура» (1 час в неделю) с 5 по 9 классы, «Биология» (1 час в 

неделю) в 7-ом классе, «Математика» в 5 классе 1 час в неделю, «Обществознание» в 8 классе 1 

час в неделю.  

Организация образовательного процесса.  
Начало учебного года - 1 сентября 2023 года. Окончание учебного года - 31 августа 2024 года. 

Продолжительность учебного года – 34 недели. Продолжительность каникул в течение 

учебного года – 27 календарных дней.  

Учебные занятия проводятся в режиме пятидневной учебной недели в первую смену. Начало 

занятий – 8.30 Продолжительность перемен составляет – от 10 до 20 минут. 

Продолжительность урока – 40 минут.  

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7) в неделю составляет в 5 классе – 29 часов, в 6 классе – 30 часов, в 7 классе – 32 часа, 

в 8-9 классах – 33 часа. 

Форма, порядок и периодичность текущей, промежуточной аттестации обучающихся  
Периодичность тематического контроля, проводимого учителем, определяется рабочей 

программой по каждому курсу, рассмотренной на методическом объединении и утвержденной 

приказом директором школы. Периодичность административного контроля определяется 

планом работы школы, утвержденным директором. Успешность освоения учебных программ 

обучающихся оценивается по пятибалльной шкале. Промежуточная аттестация проводится в 

апреле – мае.  
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Учебный план АОП ООО для обучающихся с ЗПР (вариант 7) в целом 
соответствует обязательным требованиям ФГОС ООО и ФОП ООО, в том числе 

требованиям о включении во внеурочную деятельность коррекционных занятий по 
Программе коррекционной работы за счет часов внеурочной деятельности в объеме не 

менее 5 часов в неделю.  
В соответствии с ФГОС ООО в учебный план АОП ООО для обучающихся с ЗПР 

вместо учебного предмета "Физическая культура" включен учебный предмет "Адаптивная 
физическая культура". 
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3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК (по Уставу «Годовой календарный график») 

ГБОУ СОШ пос. Восточный 

на 2023-2024 учебный год 
     В соответствии с Федеральными образовательными программами начального, основного, 

среднего общего образования, утвержденными приказами Минпросвещения России от 

18.05.2023 № 370, № 371, № 372, СанПиН 2.4.3648-20 определить: 

1. Даты начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 01.09.2023, 

окончание учебного года – 25.05.2024. 

Для 9-х и 11-х классов окончание учебного года определяется в соответствии с расписанием 

государственной итоговой аттестации. 

2. Продолжительность учебного года: 

в 1 классе – 33 учебных недели 

во 2-11 классах – 34 учебных недели 

3. Продолжительность учебной недели: 

в 1-9 классах 5-ти дневная учебная неделя; 

в 10-11 классах 6-ти дневная учебная неделя. 

3. Продолжительность учебных периодов. 

Учебный год делится на четверти:  
1 четверть – 8 учебных недель; 

2 четверть – 8 учебных недель; 

3 четверть – 11 учебных недель (для 2-11 классов), 

10 учебных недель (для 1 классов);  
4 четверть – 7 учебных недель. 

Четверти начало Дата начала и окончания отдельных окончание четверти 

 четверти учебных недель  

    

1 четверть 01.09.2023 1 учебная неделя: 01.09.23 - 07.09.2023 28.10.2023 

    

2 четверть 07.11.2023 12 учебная неделя: 27.11.23 - 02.12.2023 30.12.2023 

    

3 четверть 09.01.2024 20 учебная неделя: 29.01.24 - 03.02.2024 22.03.2024 

  24 учебная неделя: 26.02.24 - 02.03.2024  

4 четверть 01.04.2024 32 учебная неделя: 02.05.24 - 11.05.2024 25.05.2023 

 

5. Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 

 

Каникулы Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность 

осенние 29.10.2023 06.11.2023 9 календарных дней 

зимние 31.12.2023 08.01.2024 9 календарных дней 

весенние 23.03.2024 31.03.2024 9 календарных дней 

    Итого 
   27 каникулярных дней 

   в течение учебного 

    года 

летние 26.05.2024 31.08.2024  14 недель 

 

Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительные 9-дневные 

каникулы с 17.02.2024 по 25.02.2024. 
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Для обучающихся 9-х классов летние каникулы начинаются по окончании 

государственной итоговой аттестации. 

 
6.Продолжительность урока: 

1 класс (1 полугодие): 3 урока по 35 минут (сентябрь - октябрь), 4 урока по 

35 минут (ноябрь - декабрь); 

1 класс (II полугодие): в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 

40 минут каждый (СанПиН 2.4.3648-20, п.3.4.16; СанПиН 1.2.3685-21, табл. 6.6.) 

2-11 класс по 40 минут: 

 

7. Продолжительность перемен между уроками (расписание звонков): 1 класс (1 

полугодие) 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 08:30-09:05 09:05-09:15 

2 урок 09:15-09:50 09:50-10:10 

3 урок 10:10-10:45 10:45-10:55 

 Динамическая пауза или урок  

 физ. культуры  

4 урок 10:55-11:30  

 1 класс (2 полугодие)  

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 08:30-09:10 09:10-09:20 

2 урок 09:20-10:00 10:00-10:20 

3 урок 10:20-11:00 11:00-11:20 

 Динамическая пауза или урок  

 физ. культуры  

4 урок 11:20-12:00 12:00-12:20 

   

 

для обучающихся 2 - 11 классов – 40 минут: 1 смена 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 08:30-09:10 09:10-09:20 

2 урок 09:20-10:00 10:00-10:20 

3 урок 10:20-11:00 11:00-11:10 

4 урок 11:10-11:50 11:50-12:10 

5 урок 12:10-12:50 12:50-13:00 

6 урок 13:00-13:40 13:40-13:50 

7 урок 13:50-14:30 14:30-14:40 

8 урок 14:40-15:20   
1 смена (суббота) 
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 Расписание Перемена 



1 урок 08:30-09:10 09:10-09:20 

2 урок 09:20-10:00 10:00-10:20 

3 урок 10:20-11:00 11:00-11:20 

4 урок   

5 урок   

6 урок    
 
8. Время начала и окончания учебных занятий: 

 
Начало учебных занятий – 8.30. 

Окончание учебных занятий 15:20. 

 
9. Сроки проведения промежуточных аттестаций: 

- промежуточная аттестация во 2-11 классах проводится по четвертям в соответствии с 

положением о промежуточной аттестации образовательной организации и Уставом ОО в сроки 

с 13 мая по 22 мая; 

- годовая промежуточная аттестация в 10 классе по русскому языку и математике проводится 

в конце последней четверти. 
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3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.3.1. Цели и задачи внеурочной деятельности на уровне ООО 

 

  
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направленная на 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

(личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от 
урочной.  
Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 
общеобразовательной программы.  
Цели внеурочной деятельности -психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и 
развития, индивидуальных способностей и образовательных потребностей.  

План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией с 
учетом предоставления права участникам образовательных отношений выбора 
направления и содержания учебных курсов.  
Задачи организации внеурочной деятельности:  
- поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов 
освоения программы основного общего образования;  
- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 
разновозрастной школьной среде;  
- формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 
безопасного образа жизни;  
- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и 
проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей участников;  
- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 
обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 
командной работы;  
- поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 

- формирование культуры поведения в информационной среде. 
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3.3.2. Направления и формы организации внеурочной деятельности  
С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ 

начального общего и основного общего образования при формировании плана внеурочной 

деятельности образовательной организации предусмотрена часть, рекомендуемая для всех 

обучающихся: 

- 1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый 

урок); 

- 1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся (в том числе финансовой грамотности) (3 часа в 8х кл.); 

- 1 час в неделю — на информационную безопасность и информационную культуру 

учащихся (7-9 кл.) 

- 1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся, с обязательным участием во Всероссийском проекте 

«Билет в будущее» (6-9 кл.). 

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены: часы, 

отведенные на занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных, общекультурных и 

социальных потребностей и умений обучающихся (в том числе для сопровождения изучения 

отдельных учебных предметов на углубленном уровне, проектно-исследовательской 

деятельности, исторического просвещения); часы, отведенные на занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии, 

помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов (в том числе 

организация занятий в школьных театрах, школьных музеях, школьных спортивных клубах, 

хорах). 

Содержание данных занятий формируется с учётом интересов обучающихся и их 

родителей (законных представителей), возможностей организации и осуществляться  
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посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения 

(экскурсии, кружки, секции, олимпиады, проектная деятельность, исследовательская 

деятельность) в размере 9 часов в неделю. Выбор форм организации внеурочной деятельности 

подчиняется следующим требованиям: 

- целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления; 

- преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное 

активное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной (парной, 

групповой, коллективной); 

- учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 

направление внеучебной деятельности; использование форм организации, предполагающих 

использование средств ИКТ. 
 
 

3.3.3. Организационный механизм организации внеурочной деятельности 

Организационным механизмом организации внеурочной деятельности на уровне ООО 

является план внеурочной деятельности.  
Общий объем внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неделю. Количество 
часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет  

обучения на уровне основного общего образования не более 1750 часов, в год - не более 

350 часов.  
Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 
освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов.  

Еженедельные расходы времени на отдельные направления плана внеурочной 
деятельности отличаются, на них отводится:  

- на внеурочную деятельность по учебным предметам: 2-4 ч., 

- на внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности: 2-3 

ч.;  
- навнеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся: 1-2 ч.;  
- на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия: 2-4 ч., при 

этом при подготовке и проведении коллективных дел масштаба ученического коллектива или 
общешкольных мероприятий за 1-2 недели может быть использовано до 20 часов (бюджет 

времени, отведенного на реализацию плана внеурочной деятельности);  
- на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление 

педагогической поддержки социализации обучающихся и обеспечение их благополучия:  
2-3 ч.  

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 
нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 
количества часов.  

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 
тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 
организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.).  

При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена вариативность 
содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов 
обучающихся.  

В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной образовательной 
программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, изменяется.  
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В школе реализуется план внеурочной деятельности.  
- модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда 

наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 
организационному обеспечению учебной деятельности;  

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 
внеурочной деятельности, направлена на формирование у школьников российской 
гражданской идентичности и таких компетенций, как:  

- компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 
учетом правовых норм, установленных российским законодательством;  

- социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой  
и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях 
человека;  

- компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 
значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит:  
- в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в 
детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;  

- через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 
традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 
объединений, благотворительных организаций;  

- через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с 
общественными организациями и объединениями. 

 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Календарный план воспитательной работы ГБОУ СОШ пос. Восточный 
соответствует требованиям ФГОС ООО.  
План воспитательной работы разработан на основе федерального календарного плана 
воспитательной работы (п. 30 «Федеральный календарный план воспитательной 
работы» Федеральной образовательной программы ООО).  
Календарный план воспитательной работы реализуется в рамках урочной и внеурочной 
деятельности.  
Наряду с федеральным календарным планом воспитательной работы в ОО проводятся 
иные мероприятия согласно рабочей программе воспитания по ключевым направлениям 
воспитания и дополнительного образования детей.  
Все мероприятия проводятся с учетом особенностей Программы, а также возрастных, 
физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 
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3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

   Система условий реализации программы основного общего образования, созданная в 
образовательной организации соответствует требованиям ФГОС ООО и направлена на:  
достижение планируемых результатов освоения программы основного общего образования, в 
т.ч. адаптированной, обучающимися, в т.ч. обучающимися с ОВЗ;
-развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и 
интересов, самореализации обучающихся, в т.ч. одаренных, через организацию урочной и 
внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 
профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей 
организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций и 
социальных партнеров в профессионально-производственном окружении;
-формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 
задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 
метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми 
компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в 
мире профессий;
-формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 
гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных 
ориентаций;
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-индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 
индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 
обучающихся при поддержке педагогических работников;
-участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 
основного общего образования и условий ее реализации, учитывающих особенности развития и 
возможности обучающихся;
-включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды (населенного 
пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации), формирования у них 
лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и 
программ, в т.ч. в качестве волонтеров;
-формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 
проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельности;
-формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного 
для человека и окружающей его среды образа жизни;
-использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 
направленных в т.ч. на воспитание обучающихся и развитие различных форм наставничества;
-обновление содержания программы основного общего образования, методик и технологий ее 
реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учетом 
национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации;
-эффективное использования профессионального и творческого потенциала педагогических и 
руководящих работников Организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, 
информационной и правовой компетентности; 
-эффективное управления Организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 
финансирования реализации программ основного общего образования.
 

3.5.1. Материально-технические условия реализации Программы 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
основного общего образования обеспечивают:  

-возможность достижения обучающимися результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования;  
- безопасность и комфортность организации учебного процесса;  
- соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и 

нормативов, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, современных 
сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, 

благоустройства территории;  
- возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного 
процесса, в т.ч. обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.  
В образовательной организации закрепляются локальными актами перечни оснащения и 
оборудования, обеспечивающие учебный процесс.  
В зональную структуру образовательной организации включены: 

- участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 

- входная зона; 

- учебные кабинеты; 

- лаборантские помещения; 

- библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; 

- актовый зал; 

- спортивные сооружения (зал, стадион, спортивная площадка); 

- пищевой блок; 
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- административные помещения; 

- гардеробы; 

- санитарный узел; 

- помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. 

Состав и площади помещений предоставляют условия для:  
- основного общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в 
соответствии с ФГОС ООО;  
- организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса;  
- размещения в кабинетах, мастерских, студиях необходимых комплектов мебели, в т.ч. 
специализированной, и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-
воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин.  
В состав учебных кабинетов (мастерских, студий) входят: 

- учебный кабинет русского языка и литературы; 

- учебный кабинет иностранного языка; 

- учебный кабинет истории; 

- учебный кабинет обществознания; 

- учебный кабинет географии; 

- учебный кабинет изобразительного искусства; 

- учебный кабинет музыки; 

- учебный кабинет физики; 

- учебный кабинет химии; 

- учебный кабинет математики; 

- учебный кабинет информатики; 

- учебный кабинет (мастерская) технологии; 

- учебный кабинет основ безопасности жизнедеятельности. 

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

- рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого 
оснащения;  
- рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 

- пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

- демонстрационную зону.  
Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и 
эргономическим требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса.  

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

- школьная мебель; 

- технические средства; 

- лабораторно-технологическое оборудование; 

- фонд дополнительной литературы; 

- учебно-наглядные пособия; 

- учебно-методические материалы. 

В базовый комплект мебели входят: 

- доска классная; 

- стол учителя; 

- стул учителя (приставной); 

- стол ученический (регулируемый по высоте); 

- стул ученический (регулируемый по высоте); 

- шкаф для хранения учебных пособий;  
Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного 
назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты 
соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 
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В базовый комплект технических средств входят: 

- компьютер/ноутбук; 

- многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс; 

- сетевой фильтр 

 

3.5.2 . Учебно-методическое обеспечение Программы 

Информационно-образовательная среда  
Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической системой, 

сформированной на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников образовательного процесса, 

обеспечивающих достижение целей основного общего образования, его высокое качество, 

личностное развитие обучающихся.  
Основными компонентами ИОС образовательной организации являются:  

- учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном языке 
Российской Федерации (языке реализации основной образовательной программы основного 

общего образования), из расчета не менее одного учебника по учебному предмету 
обязательной части учебного плана на одного обучающегося;  

- фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литература, 
справочно-библиографические и периодические издания);  

- учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно-
звуковые средства, мультимедийные средства);  

- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

- информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  
- технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды;  
- программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды; 
 

- служба технической поддержки функционирования информационно-образовательной 
среды.  
ИОС образовательной организации предоставляет для участников образовательного 
процесса возможность:  

- достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, в т.ч. 
адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);  

- развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в т.ч. одаренных и талантливых, через организацию учебной и внеурочной 

деятельности, социальных практик, включая общественно-полезную деятельность, 

профессиональной пробы, практическую подготовку, систему кружков, клубов, секций, 

студий с использованием возможностей организаций дополнительного образования, 

культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций и социальных 

партнеров в профессионально-производственном окружении;  
- формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования 
и ориентации в мире профессий;  

- формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 
основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-
профессиональных ориентаций;  

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 
индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 
самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 
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- включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населенного 

пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 
реализации социальных проектов и программ, в т.ч. в качестве волонтеров;  

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и 
общественной деятельности;  

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;  

- использования в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий, направленных в т.ч. на воспитание обучающихся;  

- обновления содержания программы основного общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 
запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

развития субъекта Российской Федерации;  
- эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их 
профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности;  
- эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных 
механизмов финансирования.  
Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает:  

- доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и 
электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством 
сайта (портала) образовательной организации:  

- формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в т.ч. его работ и 
оценок за эти работы;  

- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 
промежуточной аттестации и результатов освоения программы основного общего 
образования;  
- проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий; 

 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в т.ч. синхронныеи 
(или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета.  

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся осуществить: - 
поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети - 
Интернете в соответствии с учебной задачей;  
- обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением;  
- размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой деятельности в 
сети образовательной организации и Интернете;  
- выпуск школьных печатных изданий, радиопередач;  
- участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, 
праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением.  

В случае реализации программы основного общего образования, в т.ч. адаптированной с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 

организации из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной Сети как на территории организации, так и вне ее.  
Функционирование электронной информационно-образовательной среды требует 
соответствующих средств ИКТ и квалификации работников, ее использующих и 
поддерживающих. 
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Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 
законодательству Российской Федерации.  

Характеристика (компоненты) информационно-образовательной среды:  
1. Учебники в печатной и (или) электронной форме по каждому предмету, курсу, модулю 
обязательной части учебного плана ООП ООО в расчете не менее одного экземпляра учебника 
по предмету обязательной части учебного плана на одного обучающегося  
2. Учебники в печатной и (или) электронной форме или учебные пособия по каждому 

учебному предмету, курсу, модулю, входящему в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана ООП ООО в расчете не менее одного экземпляра 
учебника по предмету обязательной части учебного плана на одного обучающегося  
3. Фонд дополнительной литературы художественной и научно-популярной, справочно-
библиографических, периодических изданий, в т.ч. специальных изданий для обучающихся с  
ОВЗ 

4. Учебно-наглядные пособия (средства обучения):  
- натурный фонд (натуральные природные объекты, коллекции промышленных материалов, 
наборы для экспериментов, коллекции народных промыслов и др.);  
- модели разных видов;  
- печатные средства (демонстрационные: таблицы, репродукции портретов и картин, альбомы 
изобразительного материала и др.; раздаточные: дидактические карточки, пакеты-комплекты 
документальных материалов и др.);  
- экранно-звуковые (аудиокниги, фонохрестоматии, видеофильмы),  
- мультимедийные средства (электронные приложения к учебникам, аудиозаписи, 
видеофильмы, электронные медиалекции, тренажеры, и др.)  
5. Информационно-образовательные ресурсы Интернета (обеспечен доступ для всех 
участников образовательного процесса)  

6. Информационно-телекоммуникационная инфраструктура  
7. Технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-
образовательной среды  
8. Программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно-
образовательной среды 

 

9. Служба технической поддержки функционирования информационно-образовательной 
среды Условия для функционирования информационно-образовательной среды могут 
быть  
созданы с использованием ресурсов иных организаций. 

 

3.5.3. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы  
Психолого-педагогические условия, созданные в ГБОУ СОШ пос. Восточный, 
обеспечивают исполнение требований федеральных государственных образовательных 
стандартов основного общего образования к психолого-педагогическим условиям  
реализации основной образовательной программы основного общего образования, в 
частности:  
• Обеспечивают преемственность содержания и форморганизации образовательной 
деятельности при реализации образовательных программ начального образования, 
основного общего и среднего общего образования;  
• Способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 
школы с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая 
особенности адаптации к социальной среде; 
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• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников 
школы и родителей (законныхпредставителей) несовершеннолетнихобучающихся;  
• профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии 
и повышенной тревожности.  
В ГБОУ СОШ пос. Восточный психолого-педагогическое сопровождение реализации 
программы основного общего образования осуществляется квалифицированными 
специалистами: педагогом-психологом, учитель-логопедом.  
В процессе реализации основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ СОШ пос. Восточный обеспечивается психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных отношений посредством системной 
деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих:  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности;
 сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся;
 поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
 дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся;
 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одаренных детей;
 создание условий для последующего профессионального самоопределения;
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;
 поддержка детских объединений, ученического самоуправления;

 формирование психологической культуры поведения в информационной среде;

 развитие психологической культуры в области использования ИКТ.
В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 
индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 
образовательных отношений, в том числе:  
• обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего 
образования, развитии и социальной адаптации;  
•    обучающихся ,проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

•    педагогических, учебно-вспомогательных  и  иных  работников  образовательной 

организации, обеспечивающих реализацию программы основного общего образования;  
• родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого–педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, 
а также на индивидуальном уровне.  
В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы 
психолого-педагогического сопровождения как:  
• диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 
которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень 
образования и в конце каждого учебного года;  
• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 
психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией школы;  
• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени. 
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3.5.4. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

 

Для обеспечения реализации программы основного общего образования ГБОУ СОШ 
пос. Восточный укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 
Школа укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками.  
Уровень квалификации педагогических и иных работников школы, участвующих в 
реализации основной образовательной программы и создании условий для ее разработки 
и реализации, соответствует требованиям профстандарта.  
Осуществляется непрерывное профессиональное развитие педагогических работников 
школы, реализующих образовательную программу основного общего образования.  
Уровень квалификации педагогических и иных работников школы, участвующих в 
реализации основной образовательной программы и создании условий для ее разработки 

и реализации характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, 

соответствующей должностным обязанностям работника.  
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 
должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 
управления, а также прав, ответственности и компетентности работников  
образовательной организации служат квалификационные характеристики,  
отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках и (или )профессиональных стандартах (при наличии).  
В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном 

стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

обобщенные трудовые функции, которые поручены работнику, занимающему данную 
должность.  
Уровень квалификации педагогических и иных работников ГБОУ СОШ пос. Восточный, 
участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий 

для ее разработки и реализации характеризуется также результатами аттестации—

квалификационными категориями.  
Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 
деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в 
целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется не 

реже одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 
аттестационной комиссией школы, которая создается ежегодно приказом директора 

школы, который утверждает график аттестации.  
Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории  
педагогических работников осуществляется аттестационной комиссией 
Министерства образования и науки Самарской области.  

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в 

реализации настоящей основной образовательной программы и создании условий 
для ее разработки и реализации создание и сохранение условий материально-

технических и информационно-методических условий реализации основной 
образовательной программы. 
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Категория 

р Подтверждение Подтверждение уровня 

аботников уровня Квалифкации результатам 

 квалификации иаттестации  
 документами об   
 

Соответствие Квалификаци  образовании  

занимаемой онная  (профессиональной  

должности(%) категрия(%)  переподготовке в%)    
    

Педагогические 100% 54% 46% 
работники    

    

Руководящие 100% 100%  

работники    
     

 

Непрерывное профессиональное развитие педагогических и иных работников 
ГБОУ СОШ пос. Восточный, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования характеризуется 100% 
долей работников, повышающих квалификацию не реже одного раза в три года.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 
готовность работников школы к реализации ФГОС ООО:  

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
ценностей современного образования;  

• освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 
результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся;  
• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО.  
Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного 

уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования является система методической 
работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС ООО.  
Актуальные вопросы реализации программы основного общего образования 

рассматриваются ШМО, действующими в ГБОУ СОШ пос. Восточный, а также 
методическими учебно – методическими объединениями в сфере общего образования, 
действующими в Южном образовательном округе.  
Педагогическими работниками школы системно разрабатываются методические 
темы, отражающие их непрерывное профессиональное развитие.  
В методической работе использованы мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 
 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 
профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО.  
3. Заседания ШМО по проблемам введения ФГОС ООО.  
4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 
образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, 
ее отдельных разделов, проблемам  апробациии введения ФГОС ООО.  
5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 
программы образовательной организации. 
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6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 
условиях внедрения ФГОС ООО.  
7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 
площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 
направлениям введения и реализации ФГОС ООО.  
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются на 
совещаниях при директоре, заседаниях Педагогического совета, заседаниях ШМО. Кроме 
того, школа укомплектована вспомогательным персоналом. 

 

3.5.5 Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 
Формирование фонда оплаты труда в ГБОУ СОШ пос. Восточный осуществляется в 
пределах объема средств школы на текущий финансовый год, пределенного в соответствии  
с подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 
коэффицентами,и отражается в смете школы.  
ГБОУ СОШ пос. Восточный по согласованию с Учредителями определяет: 

•Соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  
• Соотношение фонда оплаты труда педагогического,административно– управленческого 
иучебно-вспомогательного персонала;  
•Порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда.  
Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 
образования ГБОУСОШ пос. Восточный:  
• Определяет объем финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности 
обучающихся, включенной в основную образовательную программу школы;  
• Разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 
социальными партнерами организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 
осуществляться:  
-на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 
дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); -за счет выделения 

ставок педагогов дополнительного образования которые обеспечивают  
реализацию для обучающихся в ГБОУ СОШ пос. Восточный широкого спектра программ 
внеурочной деятельности.  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 
общего образования. 
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