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Общие положенияФедеральный государственный образовательный стандарт основного общегообразования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрированМинистерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 64101) (далее– ФГОС ООО) «обеспечивает вариативность содержания образовательных программосновного общего образования, возможность формирования программ основного общегообразования различного уровня сложности и направленности с учетом образовательныхпотребностей и способностей обучающихся, включая детей с ограниченнымивозможностями здоровья»Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательнойпрограммы основного общего образования обучающихся с задержкой психическогоразвитияАдаптированная основная образовательная программа основного общегообразования обучающихся с задержкой психического развития (далее – ПАООП ОООобучающихся с ЗПР) разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО,предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоенияосновной образовательной программы основного общего образования, Примернойосновной образовательной программой основного общего образования (далее – ПООПООО), Примерной программой воспитания (одобрена решением ФУМО от 02.06.2020 г.),с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на уровне основногообщего образования.Структура адаптированной основной общеобразовательной программыосновного общего образования обучающихся с задержкой психического развитияСтруктура АООП ООО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный иорганизационный разделы.Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемыерезультаты реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР, а также способы определениядостижения этих целей и результатов.Целевой раздел включает:Целевой раздел включает:
 пояснительную записку;
 цели и задачи реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР;
 принципы и подходы к формированию АООП ООО обучающихся с ЗПР;
 планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО;
 систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООПООО обучающихся с ЗПР.Содержательный раздел определяет общее содержание основного общегообразования и включает следующие программы, ориентированные на достижениеличностных, метапредметных и предметных результатов:• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся сЗПР; • программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающейобласти;• программу воспитания обучающихся с ЗПР;• программу коррекционной работы;• программу внеурочной деятельности.
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Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательногопроцесса, а также механизмы реализации компонентов АООП ООО.Организационный раздел включает:• учебный план основного общего образования;
план внеурочной деятельности;
 календарный учебный график;
 календарный план воспитательной работы;• систему специальных условий реализации АООП ООО в соответствии стребованиями стандарта.На основе ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ создается АООП ООО обучающихся сЗПР, к которой при необходимости может быть создано несколько учебных планов, в томчисле индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные потребностигрупп или отдельных обучающихся с ЗПР.АООП ООО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняетсяиндивидуальной программой реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части созданияспециальных условий получения образования.Определение одного из вариантов АООП ООО обучающихся с ЗПРосуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии(далее ― ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленномзаконодательством Российской Федерации.Принципы и подходы к формированию адаптированной основнойобщеобразовательной программы основного общего образования обучающихся сзадержкой психического развитияВ основу разработки и реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР заложеныдифференцированный и деятельностный подходы.Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП ООО обучающихсяс ЗПР учитывает их особые образовательные потребности, которые проявляются внеоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливаетнеобходимость создания и реализации разных вариантов АООП ООО обучающихся сЗПР, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП ОООобучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с дифференцированносформулированными требованиями в ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ к:• структуре АООП ООО;• условиям реализации АООП ООО;• результатам освоения АООП ООО.Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП ОООобеспечивает разОООбразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможностьреализовать индивидуальный потенциал развития.Деятельностный подход основывается на теоретических положенияхотечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерностипроцесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельностис учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитиеличности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характероморганизации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании являетсяобучение как процесс организации познавательной и предметно-практическойдеятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.
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В контексте разработки АООП ООО обучающихся с ЗПР реализациядеятельностного подхода обеспечивает:
· придание результатам образования социально и личностно значимогохарактера;
· прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разОООбразнойдеятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемыхобразовательных областях;
· существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретениюнового опыта деятельности и поведения;
· обеспечение условий для общекультурного и личностного развития наоснове формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не толькоуспешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академическихрезультатов), позволяющих продолжить образование на следующем уровне, но ижизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.В основу формирования АООП ООО обучающихся с ЗПР положены следующиепринципы:• принципы государственной политики РФ в области образования(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства натерритории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступностьобразования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития иподготовки обучающихся и воспитанников и др.);• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностейобучающихся;• принцип коррекционной направленности образовательного процесса;• принцип развивающей направленности образовательного процесса,ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоныближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;• онтогенетический принцип;• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООПосновного общего образования ориентировку на программу основного общегообразования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкойпсихического развития;• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структурысодержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»;• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечиваетвозможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видамидоступной им предметно-практической деятельности, способами и приемамипознавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативнымповедением;• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений,сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, чтообеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активнойдеятельности в реальном мире;• принцип сотрудничества с семьей.
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I Целевой разделПояснительная записка
В соответствии с п.28 ст.2 Федерального закона "Об образовании в РоссийскойФедерации" № 273-ФЗ адаптированная образовательная программа – это образовательнаяпрограмма, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровьяс учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей ипри необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальнуюадаптацию указанных лиц.Часть 2 ст. 79 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ напрямую говорит о том, что общее образование обучающихся с ограниченнымивозможностями здоровья осуществляется в организациях, осуществляющихобразовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательнымпрограммам.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лянторскаясредняя общеобразовательная школа №5» реализует адаптированные рабочие программыдля детей с задержкой психического развития. Адаптированные рабочие программыпредметов входят в состав адаптированной образовательной программы Учреждения.Учреждение обеспечивает:1) условия для обучения, воспитания, социальной адаптации и интеграции в общество детейс ограниченными возможностями здоровья;2) формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоениягосударственного образовательного стандарта;3) адаптацию и социализацию обучающихся к жизни в обществе;4) обучение различным профилям труда с учетом психофизических особенностей детей,местных условий;5) формирование здорового образа жизни.Учреждение создает условия для максимального развития обучающихся. Черезработу педагогического коллектива обеспечивается полная реализация возрастныхвозможностей и резервов детей с опорой на особенности того или иного возраста, на зонуближайшего развития.Целями реализации адаптированной основной образовательной программыосновного общего образования обучающихся с ЗПР являются:

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков,компетенций и компетентностей, как академических, так и социальных(жизненных), определяемых личностными, семейными, общественными,государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР,индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
 становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в ее самобытности,уникальности, неповторимости.Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательнойорганизацией адаптированной основной образовательной программы основного общегообразования обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач:
 обеспечение соответствия адаптированной основной образовательной программытребованиям Федерального государственного образовательного стандартаосновного общего образования;
 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
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 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования,достижение планируемых результатов освоения адаптированной основнойобразовательной программы основного общего образования обучающимися с ЗПР;
 установление требований к воспитанию обучающихся с ЗПР как частиобразовательной программы и соответствующему усилению воспитательного исоциализирующего потенциала образовательной организации, инклюзивногоподхода в образовании, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося с ЗПР на уровне основногообщего образования;
 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организацииучебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;
 взаимодействие образовательной организации при реализации основнойобразовательной программы с социальными партнерами, в том числе, с центрамипсихолого-педагогической и социальной помощи, социально-ориентированнымиобщественными организациями;
 выявление и развитие способностей обучающихся с ЗПР, их интересовпосредством включения их в деятельность клубов, секций, студий и кружков,включения в общественно полезную деятельность, в том числе с использованиемвозможностей образовательных организаций дополнительного образования;
 организацию творческих конкурсов, проектной и учебно-исследовательскойдеятельности;
 участие обучающихся c ЗПР, их родителей (законных представителей),педагогических работников и общественности в проектировании и развитиивнутришкольной инклюзивной социальной среды, школьного уклада;
 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровьяобучающихся с ЗПР, обеспечение их безопасности.В работе педагогического коллектива обеспечивается полная реализация возрастныхвозможностей и резервов детей с опорой на психические особенности того или иноговозраста, на зону ближайшего развития.Задачи в развитии личности ребенка• Помочь ребенку преодолеть социально-педагогические трудности, «перешагнуть»через возникший кризис.• Корректировать отклонения, имеющиеся в развитии и поведении.• Создавать положительную Я-концепцию, снимать «синдром неудачника».• Укреплять положительные нравственные начала личности ребенка.• Способствовать адаптации в коллективе сверстников, умению включаться всоциальные и внутри - коллективные отношения.Задачи в социальной реабилитации:• Привлечь ребенка к социально значимой и трудовой деятельности.Педагогический коллектив ОО учитывает, что личность ребенка - это целостнаяпсихологическая структура, которая формируется в процессе жизни человека на основеобщественных форм сознания и поведения. Развитие ребенка и формирование личностиего возможно только в общении со взрослыми и происходит в процессе ведущейдеятельности - обучении. При наличии специально организованных условий детиобладают возможностью к развитию. Развитие обусловлено и определяется обучением,воспитанием, общением и зависит от особенностей организации учебновоспитательногопроцесса с детьми ЗПР.Основные условия развития обучающихся:• учет возрастных особенностей;
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• развитие в учебно-воспитательном процессе индивидуальных особенностей; созданиеблагоприятного психологического климата при наличии продуктивного общения ребенкаи взрослого, обучающегося и сверстников.Образовательная программа учитывает региональные, местные условия иособенности самой школы. В ней отразилась организация работы образовательногоучреждения по реализации адаптированных рабочих программ.Даная образовательная программа содержит стратегию и тактику, присущую в целомобразованию детей с ЗПР.Деятельность ОО по реализации адаптированных рабочих программ ориентированана: • обучающихся, имеющих трудности в обучении, установлении контактов в средесверстников, самоопределении;• на педагогов, имеющих потребности в составлении психологическойхарактеристики обучающихся и класса, в помощи по выбору форм и средствобучения на основе данных психодиагностики.• обеспечение взаимодействия Учреждения и родителей (законных представителей)обучающихся .
Психолого-педагогическое сопровождение: ОО совместно с класснымируководителями ведет работу по формированию у ребенка качеств личности,обеспечивающих хорошую адаптацию в школьном коллективе (особенно важнымявляется для детей, не посещавших дошкольные учреждения), дальнейшее физическое иэмоциональное развитие.Основными направлениями образовательной деятельности являются:• охрана и поддержание здоровья детей;• формирование основ здорового образа жизни обучающихся;• обеспечение общеобразовательной подготовки с учетом психофизическихособенностей обучающихся;• адресная индивидуальная помощь обучающимся на дому;• подготовка обучающихся к профессиональной деятельности в условияхпроизводства;• обновление содержания образования;• повышение специальной компетентности обучающихся;• усиление функциональной грамотности выпускников.Социальное и психолого-педагогическое сопровождениеОсновная цель сопровождения - оказание помощи в решении проблем. Задачисопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодолениезатруднений в учёбе; решение личностных проблем развития ребёнка; формированиездорового образа жизни.Организационно-управленческой формой сопровождения является психологомедико- педагогический консилиум школы( ПМПк). Его главные задачи:• защита прав и интересов ребёнка;• массовая диагностика по проблемам развития;• выявление групп детей, требующих внимания специалистов;• консультирование всех участников образовательного процесса.Обязанности различных специалистов.
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Педагог:• устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков;• выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, прикоторых эти трудности могут быть преодолены;• отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях.В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добитьсяжелаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, дефектологу,).Классный руководитель проводит:1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, скоторыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а неквалификацию их родителями, педагогами или самими детьми.2. Изучение истории развития ребёнка. Подробный анализ собирает и анализируетврач (по договору с ЦРБ). Классный руководитель выявляет обстоятельства, которыемогли повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы,тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность(психические заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, среда, вкоторой живет ребёнок (социально неблагополучная, ранняя депривация). Необходимознать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему идругие).3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения мотивации,запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи.5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей развитиядетей.6. Анализ материалов обследования.Педагог - психолог анализирует все полученные о ребенке сведения и данныесобственного обследования, выявляются его резервные возможности. В сложныхдифференциально-диагностических случаях проводятся повторные обследования.7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальныхобразовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения.В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе сребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знанияхучебного материала; для других - формирование произвольной деятельности, выработканавыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитиюмоторики и т.д.Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником иродителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный планоказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов иметодов коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических,интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий.
Психолого-педагогические особенности обучающихся с задержкойпсихического развития на уровне основного общего образованияОбщими для всех обучающихся с ЗПР являются трудности произвольнойсаморегуляции, замедленный темп и неравномерное качество становления высших
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психических функций, мотивационных и когнитивных составляющих познавательнойдеятельности. Для значительной части обучающихся с ЗПР типичен дефицит не толькопознавательных, но и социально-перцептивных и коммуникативных способностей,нередко сопряженный с проблемами поведения и эмоциональной регуляции, что всовокупности затрудняет их продуктивное взаимодействие с окружающими.С переходом от совместных учебных действий под руководством учителя(характерных для начальной школы) к самостоятельным (на уровне основной школы) кобучающемуся с ЗПР начинают предъявляться требования самостоятельногопознавательного поиска, постановки учебных целей, освоения и самостоятельногоосуществления контрольных и оценочных действий, проявления инициативы ворганизации учебного сотрудничества. По мере взросления у подростка происходяткачественное преобразование учебных действий моделирования, контроля, оценки ипереход к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности ипостроению жизненных планов во временной перспективе. Характерной особенностьюподросткового периода становится развитие форм понятийного мышления, усложняютсяиспользуемые коммуникативные средства и способы организации учебногосотрудничества в отношениях с учителями и сверстниками. Акцент в коммуникативнойдеятельности смещается на межличностное общение со сверстниками, котороеприобретает для обучающегося подросткового возраста особую значимость. Вличностном развитии происходят многочисленные качественные изменения прежнихинтересов и склонностей, качественно изменяются самоотношение и самооценка в связи споявлением у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний. Кдевятому классу завершается внутренняя переориентация с правил и ограничений,связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. Следует учитывать рядособенностей подросткового возраста: обостренную восприимчивость к усвоению норм,ценностей и моделей поведения; сложные поведенческие проявления, вызванныепротиворечием между потребностью в признании их со стороны окружающих исобственной неуверенностью; изменение характера и способа общения и социальныхвзаимодействий.Процесс взросления у детей с ЗПР осложняется характерными для даннойкатегории особенностями. У обучающихся с ЗПР подросткового возраста частонаблюдаются признаки личностной незрелости, многие из них чрезмерно внушаемы, неспособны отстаивать собственную позицию. Особые сложности могут создаватьнарушения произвольной регуляции: для школьников часто характерны импульсивныереакции, они не могут сдерживать свои стремления и порывы, не контролируютпроявления эмоций, склонны к переменчивости настроения. В целом у всех обучающихсяс ЗПР отмечается слабая способность к волевым усилиям, направленным на преодолениеучебных и иных затруднений.У подростков с ЗПР не сформированы внутренние критерии самооценки, чтоснижает их устойчивость к внешним негативным воздействиям со стороны окружающих,проявляется в несамостоятельности и шаблонности суждений. Обучающиеся с ЗПРнередко демонстрируют некритично завышенный уровень притязаний, проявленияэгоцентризма. Недостатки саморегуляции снижают способность к планированию,приводят к неопределенности интересов и жизненных перспектив.При организации обучения на уровне основного общего образования важноучитывать особенности познавательного развития, эмоционально-волевой и личностнойсферы обучающихся с ЗПР, специфику усвоения ими учебного материала.Особенности познавательной сферыСвоеобразие познавательной деятельности при задержке психического развитияявляется одной из основных характеристик в структуре нарушения, поскольку связано спервичным состоянием функциональной и/или органической недостаточности ЦНС. Уподростков с ЗПР сохраняются недостаточный уровень сформированности
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познавательных процессов и пониженная продуктивность интеллектуально-мнестическойдеятельности.Сохраняются неустойчивость внимания, трудности переключения с одного видадеятельности на другой, повышенные истощаемость и пресыщаемость, отвлекаемость напосторонние раздражители, что затрудняет последовательное и контролируемоевыполнение длинного ряда операций.Смысловые приемы запоминания долго не формируются, превалируетмеханическое заучивание, что в сочетании с иными недостатками мнестическойдеятельности не может обеспечить прочного запоминания материала.В значительной степени сохраняется несформированность мыслительнойдеятельности как на мотивационном, так и на операциональном уровнях. В частности,обучающиеся с ЗПР демонстрируют слабую познавательную и поисковую активность врешении мыслительных задач, поверхностность при выборе способа действия, отсутствиестремления к поиску рационального решения. В операциональных характеристикахмышления отмечаются трудности при выполнении логических действий анализа исинтеза, классификации, сравнения и обобщения, основанных на актуализациисущественных признаков объектов.Трудности вызывает построение логических рассуждений, опирающихся наустановление причинно-следственных связей, на необходимость доказательногообоснования ответа, способность делать вывод на основе анализа полученнойинформации. Подросток с ЗПР затрудняется в осуществлении логической операцииперехода от видовых признаков к родовому понятию, в обобщении, интегрированииинформации из различных источников, в построении простейших прогнозов. Следуетотметить, что часто возникают трудности использования мыслительной операции,сформированной на одном учебном материале, в работе с другим материалом или визменившихся условиях сходных задач.При выполнении классификации, объединении предметов и явлений в группы поопределенным признакам сложности возникают при самостоятельном определенииоснования для классификации и его вербальном обозначении.Понятийные формы мышления долгое время не достигают уровня нормальногоразвития, затрудняется процесс абстрагирования, оперирования понятиями, включенияпонятий в разные системы обобщения. Все это осложняется недостаточной способностьюк использованию знаково-символических средств. Школьники с ЗПР нуждаются всопровождении изучения программного материала дополнительной визуализацией,конкретизацией, примерами, связью с практическим опытом.Для обучающихся с ЗПР подросткового возраста характерна слабость речевойрегуляции действий, они испытывают затруднения в речевом оформлении, не могутспланировать свои действия и дать о них вербальный отчет.Особенности речевого развитияУ обучающихся с ЗПР подросткового возраста сохраняются недостаткифонематической стороны речи, они продолжают смешивать оппозиционные звуки,затрудняются выполнять фонематический разбор слова. У них остаются замены исмешения букв на письме, нечеткая дикция и отдельные нарушения звуко-слоговойструктуры в малознакомых сложных словах.Навыки словообразования формируются специфично и с запозданием;обучающимся сложно образовывать новые слова приставочным и суффиксальнымспособами в различных частях речи, они допускают аграмматизмы как в устной, так и вписьменной речи.Подростки с ЗПР испытывают семантические трудности, они не могут опиратьсяна контекст для понимания значения нового слова. Обедненный словарный запасзатрудняет речевое оформление высказывания, отражающееся на качестве коммуникации.
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В речи обучающихся с ЗПР превалируют существительные и глаголы. Крайнередко дети используют оценочные прилагательные, часто заменяют слова «штампами», невсегда подходящими по смыслу. Различение причастий и деепричастий затруднено.В самостоятельной речи обучающимся с ЗПР сложно подбирать и использоватьсинонимы и антонимы, они не понимают фразеологизмов, не используют всамостоятельной речи образные сравнения.У обучающихся с ЗПР подросткового возраста сохраняются специфическиенарушения письма, обусловливающие большое количество орфографических ипунктуационных ошибок. Ошибки на правила правописания чаще всего являютсяследствием недоразвития устной речи, недостаточности метаязыковой деятельности,несформированности регуляторных механизмов. Количество дисграфических ошибок к 5классу сокращается, а количество дизорфографических нарастает в связи с усложнением иувеличением объема программного материала по русскому языку.Нарушение в усвоении и использовании морфологического и традиционногопринципов орфографии проявляется в разнообразных и многочисленныхорфографических ошибках. При построении предложений школьники допускаютсинтаксические, грамматические и стилистические ошибки. При повышении степенисамостоятельности письменных работ количество ошибок увеличивается.Особенности эмоционально-личностной и регуляторной сферыЦентральным признаком задержки психического развития любой степенивыраженности является недостаточная сформированность саморегуляции. Вподростковом возрасте произвольная регуляция все еще остается незрелой. Подростки сЗПР легко отвлекаются в процессе выполнения заданий, совершают импульсивныедействия, приступают к работе без предварительного планирования, не проводятпромежуточного контроля, а потому и не замечают своих ошибок. Школьникам бываеттрудно долго удерживать внимание на одном предмете или действии. Отмечаетсянесформированность мотивационно-целевой основы учебной деятельности, чтовыражается в низкой поисковой активности.По причине слабой саморегуляции и склонности к эмоциональной дезорганизациидеятельности обучающиеся с ЗПР нуждаются в постоянной поддержке со сторонывзрослого, организующей и направляющей помощи, а иногда и в руководящем контроле.Трудности развития волевых процессов у обучающихся с ЗПР подростковоговозраста приводят к невозможности устойчиво мотивированного управления своимповедением. Слабость эмоциональной регуляции проявляется у них в нестабильностиэмоционального фона, недостаточности контроля проявлений эмоций, склонности каффективным реакциям, раздражительности, вспыльчивости.Недостаточное развитие эмоциональной сферы характеризуютсяповерхностностью и нестойкостью эмоций, сниженной способностью к вербализациисобственного эмоционального состояния, бедностью эмоционально-экспрессивныхсредств в общении с окружающими, слабостью рефлексивной позиции, узкимрепертуаром способов адекватного и дифференцированного выражения эмоций иэмоционального реагирования в различных жизненных ситуациях.У обучающихся с ЗПР нарушено развитие самосознания, для них характернынестабильная самооценка, завышенные притязания, стойкость эгоцентрической позицииличности, трудности формирования образа «Я». Подросткам сложно осознавать себя всистеме социальных взаимоотношений, выстраивать адекватное социальноевзаимодействие с учетом позиций и мнения партнера.Несмотря на способность понимать моральные и социальные нормы, подростки сЗПР затрудняются в выстраивании поведения с учетом этих норм. В характерологическихособенностях личности выделяются высокая внушаемость, чувство неуверенности в себе,сниженная критичность к своему поведению, упрямство в связи с определеннойаффективной неустойчивостью, боязливость, обидчивость, повышенная конфликтность.
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Существенные трудности наблюдаются у них в процессе планирования жизненныхперспектив, осознания совокупности соответствующих целей и задач. Кроме того, все этосопровождается безынициативностью, необязательностью, уходом от ответственности засобственные поступки и поведение, отсутствием стремления улучшить свои результаты.Особенности коммуникации и социального взаимодействия, социальныеотношенияУ обучающихся с ЗПР подросткового возраста недостаточно развитыкоммуникативные навыки, репертуар коммуникативных средств беден, часто отмечаетсянеадекватное использование невербальных средств общения и трудности их понимания.Качество владения приемами конструктивного взаимодействия со сверстниками ивзрослыми невысокое. Социальные коммуникации у них характеризуются отсутствиемглубины и неустойчивостью в целом, неадекватностью поведения в конфликтныхситуациях. Понимание индивидуальных личностных особенностей партнеров по общениюснижено, слабо развита способность к сочувствию и сопереживанию, что создаетзатруднения при оценке высказываний и действий собеседника, учете интересов и точкизрения партнера по совместной деятельности. Усвоение и воспроизведение адекватныхкоммуникативных эталонов неустойчиво, что зачастую делает коммуникацию подростковс ЗПР малоконструктивной, сказывается на умении поддерживать учебное сотрудничествосо сверстниками и взрослыми. Общепринятые правила общения и сотрудничествапринимаются частично, соблюдаются с трудом и избирательно. Подростки с ЗПР невсегда могут понять социальный и эмоциональный контекст конкретнойкоммуникативной ситуации, что проявляется в неадекватности коммуникативногоповедения, специфических трудностях вступления в контакт, его поддержания изавершения, а в случае возникновения конфликта – к неправильным способамреагирования, неадекватным стратегиям поведения. Школьники с ЗПР не умеютиспользовать опыт взаимоотношений с окружающими для последующей коррекциисвоего коммуникативного поведения, не могут учитывать оценку своих высказываний идействий со стороны взрослых и сверстников.Особенности учебной деятельности и специфики усвоения учебного материалаНа уровне основного общего образования существенно возрастают требования кучебной деятельности обучающихся: к целенаправленности, самостоятельности,осуществлению познавательного поиска, постановке учебных целей и задач, освоениюконтрольных и оценочных действий. У обучающихся с ЗПР на уровне основногообразования сохраняются недостаточная целенаправленность деятельности, трудностисосредоточения и удержания алгоритма выполняемых учебных действий, неумениеорганизовать свое рабочее время, отсутствие инициативы к поиску различных вариантоврешения. Отмечаются трудности при самостоятельной организации учебной работы,стремление избежать умственной нагрузки и волевого усилия, склонность к подменепоиска решения формальным действием. Для подростков с ЗПР характерно отсутствиестойкого познавательного интереса, мотивации достижения результата, стремления кпоиску информации и усвоению новых знаний.Учебная мотивация у обучающихся с ЗПР подросткового возраста остаетсянезрелой, собственно учебные мотивы формируются с трудом и являютсянеустойчивыми; для них важнее внешняя оценка, чем сам результат, они не проявляютстремления к улучшению своих учебных достижений, не пытаются осмыслить работу вцелом, понять причины своих ошибок.Результативность учебной работы у обучающихся с ЗПР низка вследствиеимпульсивности и слабого контроля, что приводит к многочисленным ошибочнымдействиям и решениям.Работоспособность школьников с ЗПР неравномерна и зависит от характеравыполняемых заданий. Они не могут долго сосредотачиваться при интенсивнойинтеллектуальной нагрузке, у них быстро наступает утомление, пресыщение
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деятельностью. При напряженной мыслительной деятельности учащиеся не могутпродуктивно работать в течение всего урока, но при выполнении знакомых учебныхзаданий, не требующих волевого усилия, могут долгое время сохранятьработоспособность. Большое влияние на работоспособность оказывают внешние факторы:интенсивность деятельности на предшествующих уроках; наличие отвлекающихфакторов, таких как шум, появление посторонних в классе; переживание или ожиданиекого-либо значимого для ребенка события.Особенности освоения учебного материала связаны у школьников с ЗПР снеравномерной обучаемостью, замедленностью восприятия и переработки учебнойинформации, непрочностью следов при запоминании материала, неточностью и ошибкамивоспроизведения.Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и оперированияпонятиями, склонность к их смешению, семантическим заменам, с трудом запоминаютопределения. Более продуктивно они усваивают материал с опорой на ясный алгоритм,визуальную поддержку, смысловые схемы.Школьникам с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, осуществитьприменение усвоенных знаний в новой ситуации. Наблюдаются затруднения спониманием научных текстов: им сложно выделить главную мысль, разбить текст насмысловые части, изложить основное содержание. Характерной особенностью являютсязатруднения в самостоятельном выборе нужного способа действия, примененииизвестного способа решения в новых условиях или одновременном использовании двух иболее простых алгоритмов.
Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психическогоразвития на уровне основного общего образованияВыделяют общие для всех обучающихся с ОВЗ образовательные потребности испецифические, удовлетворение которых особенно важно для конкретной группыобучающихся.На этапе основного образования для обучающихся с ЗПР актуальны следующиеобщие образовательные потребности: потребность во введении специальных разделовобучения и специфических средств обучения, потребность в качественнойиндивидуализации и создании особой пространственной и временной образовательнойсреды, потребность в максимальном расширении образовательного пространства запределы образовательной организации, потребность в согласованном участии вобразовательном процессе команды квалифицированных специалистов и родителейобучающихся с ЗПР.Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующиеспецифические образовательные потребности:
 потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору содержанияпрограммного материала учебных предметов с учетом особых образовательныхпотребностей и возможностей обучающихся с ЗПР на уровне основного общегообразования;
 включение коррекционно-развивающего компонента в процесс обучения приреализации образовательных программ основного общего образования с учетомпреемственности уровней начального и основного общего образования;
 развитие и коррекция приемов мыслительной деятельности и логических действий,составляющих основу логических мыслительных операций, расширениеметапредметных способов учебно-познавательной деятельности, обеспечивающихпроцесс освоения программного материала;
 применение специальных методов и приемов, средств обучения с учетомособенностей усвоения обучающимся с ЗПР системы знаний, умений, навыков,компетенций (использование «пошаговости» при предъявлении учебного
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материала, при решении практико-ориентированных задач и жизненных ситуаций;применение алгоритмов, дополнительной визуальной поддержки, опорных схемпри решении учебно-познавательных задач и работе с учебной информацией;разносторонняя проработка учебного материала, закрепление навыков икомпетенций применительно к различным жизненным ситуациям; увеличение долипрактико-ориентированного материала, связанного с жизненным опытомподростка; разнообразие и вариативность предъявления и объяснения учебногоматериала при трудностях усвоения и переработки информации и т.д.);
 организация образовательного пространства, рабочего места, временнойорганизации образовательной среды с учетом психофизических особенностей ивозможностей обучающегося с ЗПР (индивидуальное проектированиеобразовательной среды с учетом повышенной истощаемости и быстройутомляемости в процессе интеллектуальной деятельности, сниженнойработоспособности, сниженной произвольной регуляции, неустойчивостипроизвольного внимания, сниженного объема памяти и пониженной точностивоспроизведения);
 специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции деятельности иповедения, в осознании возникающих трудностей в коммуникативных ситуациях,использовании приемов эмоциональной саморегуляции, в побуждениизапрашивать помощь взрослого в затруднительных социальных ситуациях;целенаправленное развитие социального взаимодействия обучающихся с ЗПР;
 учет функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамикипсихических процессов обучающихся с ЗПР (замедленного темпа переработкиинформации, пониженного общего тонуса, склонности к аффективнойдезорганизации деятельности, «органической» деконцентрации внимания и др.);
 стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию усваиваемых науроках знаний и умений, к применению усвоенных компетенций в повседневнойжизни; формирование читательской культры;
 применение специального подхода к оценке образовательных достижений(личностных, метапредметных и предметных) с учетом психофизическихособенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;использование специального инструментария оценивания достижений и выявлениятрудностей усвоения образовательной программы;
 формирование социально активной позиции, интереса к социальному миру спозиций личностного становления и профессионального самоопределения;
 развитие и расширение средств коммуникации, навыков конструктивного общенияи социального взаимодействия (со сверстниками, с членами семьи, со взрослыми),максимальное расширение социальных контактов, помощь обучающемуся с ЗПР восознании социально приемлемого и одобряемого поведения, а такженеобходимости избирательности при установлении социальных контактов(профилактика негативного влияния, противостояние вовлечению вантисоциальную среду); профилактика асоциального поведения.В соответствии с Законом об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ, вобразовательной организации должны создаваться специальные образовательные условия,соответствующие особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ (ст. 79. П.3Закона об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ). Совокупность специальныхобразовательных условий позволяет реализовать единую образовательную исоциокультурную среду образовательной организации, основанную на обеспечениидоступности и вариативности образования обучающихся с ЗПР. Для этого системаспециальных образовательных условий в образовательной организации должнасоответствовать особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР



16

подросткового возраста и обеспечивать дифференцированный психолого-педагогическийподход к образованию обучающихся.
1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР адаптированнойосновной образовательной программы основного общего образования

Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательнойпрограммы основного общего образования обучающихся с ЗПР представляют собойсистему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всехкомпонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. Ониобеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом исистемой оценки результатов освоения АООП ООО обучающимися с ЗПР, выступаясодержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов,курсов, программы воспитания, программы формирования универсальных учебныхдействий, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.Итоговые достижения обучающихся с ЗПР в целом должны соответствоватьтребованиям к итоговым достижениям сверстников с нормативным развитием,определяемым действующим ФГОС ООО. В соответствии с требованиями ФГОС ОООсистема планируемых результатов – личностных, метапредметных и предметных –устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач,которые осваивают обучающиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которыевыносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестациювыпускников.Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся с ЗПР овладениясистемой учебных действий (универсальных и специфических для каждого учебногопредмета: познавательных, коммуникативных, регулятивных). Вместе с тем, необходимопринимать во внимание особенности формирования когнитивной и регуляторной сферыобучающихся с ЗПР, определяющих их особые образовательные потребности.В этой связи итоговые достижения обучающихся с ЗПР должны оцениваться какисходя из освоения академического компонента образования, так и с точки зрениясоциальной (жизненной) компетенции обучающегося, при необходимости сиспользованием адаптированного, в том числе специально сконструированного,педагогического инструментария, позволяющего сделать видимыми качество и результатобучения, умение применять знания, полученные в ходе обучения, в повседневной жизни.

1.2. Структура планируемых результатов
ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов освоенияобучающимися программ основного общего образования: личностным, метапредметным ипредметным.Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательнойпрограммы раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов. Онивключают эффекты:

 гражданско-патриотического воспитания;
 духовно-нравственного воспитания;
 эстетического воспитания;
 осознания ценности научного познания;
 физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия;
 трудового воспитания;
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 экологического воспитания, а также личностные результаты, обеспечивающиеадаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природнойсреды.Личностные результаты обеспечивают ценностно-смысловую ориентациюобучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическимипринципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения)и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.Личностные результаты дополняются специфическими результатами, относимымик формированию сферы жизненной компетенции и связанными с психологическимиособенностями обучающихся с ЗПР. По отношению к категории обучающихся с ЗПР науровне основного общего образования актуальным становится освоение ими социальногоопыта, основных социальных норм, применимость их в различных жизненных ситуациях,осознание своих трудностей и ограничений, умение запрашивать поддержку взрослого взатруднительных социальных ситуациях, а также умение противостоять негативномувоздействию микросоциальной среды. С позиции жизненного самоопределения значимымявляется осознанное отношение к выстраиванию образовательной перспективы с учетомпрофессиональных предпочтений обучающегося с ЗПР.Делается акцент на деятельностные аспекты достижения обучающимисяличностных результатов на уровне ключевых понятий, отражающих ценности имотивацию и характеризующих достижение обучающимися личностных результатов:осознание, готовность, восприимчивость, установка и т.д.Все личностные результаты достигаются в ходе обучения предметам, реализациипрограмм воспитания и коррекционной работы, в том числе коррекционных курсов.Метапредметные результаты освоения адаптированной основнойобразовательной программы представлены в соответствии с подгруппами универсальныхучебных действий, раскрывают и детализируют основные направленностиметапредметных результатов. Они отражают:
 освоенные обучающимися с ЗПР межпредметные понятия и универсальныеучебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные);
 способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике;
 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебнойдеятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами исверстниками;
 овладение навыками работы с информацией (восприятие и созданиеинформационных текстов с учетом назначения информации и ее целевойаудитории.Метапредметные результаты, в соответствии с ФГОС ООО, сформированы по тремнаправлениям:
 универсальные учебные познавательные действия;
 универсальные учебные коммуникативные действия;
 универсальные учебные регулятивные действия.В метапредметных результатах, базирующихся на сформированностиуниверсальных учебных познавательных действий, выделяются:
 базовые логические действия;
 базовые исследовательские действия;
 работа с информацией.Овладение системой универсальных учебных познавательных действийобеспечивает сформированность когнитивных навыков обучающихся с ЗПР.В метапредметных результатах, базирующихся на сформированностиуниверсальных учебных коммуникативных действий, выделяются:
 общение;
 совместная деятельность (сотрудничество).
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Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действийобеспечивает сформированность у обучающихся с ЗПР социальных навыков.В метапредметных результатах, базирующихся на сформированностиуниверсальных учебных регулятивных действий, выделяются:
 самоорганизация (саморегуляция);
 самоконтроль (рефлексия);
 эмоциональный интеллект;
 принятие себя и других.Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечиваетформирование у обучающихся с ЗПР смысловых установок личности (внутреннейпозиции личности), и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины,устойчивого поведения).Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательнойпрограммы определены ФГОС ООО и представлены в соответствии с группамирезультатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их в отношении:
 освоенных обучающимися с ЗПР в ходе изучения учебного предмета знаний,умений и способов действий, специфических для соответствующей предметнойобласти;
 видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, егопреобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях;
 формирования базовых научных представлений о предметном и социальном мире;
 владения учебной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.Требования к предметным результатам сформулированы в деятельностной форме сусилением акцента на применение знаний и конкретные умения. Они определяютминимум содержания гарантированного государством основного общего образования,построенного в логике изучения каждого учебного предмета.Результаты освоения Программы коррекционной работы (ПКР) должныотражать результаты психолого-педагогической работы в образовательной организации,направленные на поддержку обучающихся с ЗПР в освоении адаптированной основнойобразовательной программы. Планируемые результаты освоения ПКР должны бытьпредставлены в соответствии с основными направлениями коррекционной работы иотражать индивидуально ориентированную психолого-педагогическую поддержку,которая осуществляется специалистами сопровождения (учителем-дефектологом,педагогом-психологом, учителем-логопедом). Планируемые результаты ПКР такжеотражаются в достижении обучающимся с ЗПР личностных, метапредметных ипредметных результатов.Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения обучающимисяс ЗПР адаптированной основной образовательной программы основного общегообразования описаны на двух уровнях:
 на общем уровне (планируемые результаты формируются на всех без исключенияучебных предметах и во внеурочной деятельности);
 на предметном уровне (планируемые результаты формируются в процессеизучения отдельных учебных предметов, входящих в перечень учебных предметов,обязательных для изучения на уровне основного общего образования).Планируемые результаты коррекционной работы раскрыты в разделе 2.2.4.5.

Личностные результаты
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Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательнойпрограммы для обучающихся с ЗПР в целом совпадают с личностными результатами,определенными во ФГОС ООО, включают результаты реализации всех предусмотренныхпрограмм и структурируются следующим образом:Результатом патриотического воспитания является:
 воспитание у обучающихся с ЗПР российской гражданской идентичности:патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонациональногонарода России;
 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культурысвоего народа, своего края, основ культурного наследия народов России ичеловечества;
 ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству,спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважениек символам России, государственным праздникам, историческому и природномунаследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в роднойстране.Результатом гражданского воспитания является:
 чувство ответственности и долга перед своей семьей, малой и большой Родиной;
 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностисемейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
 активное участие в жизни образовательной организации, местного сообщества;
 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;
 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина,социальных нормах и правилах межличностных отношений, готовность к участиюв гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, нуждающимся в ней);
 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастныхкомпетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных иэкономических особенностей.Результатом духовно-нравственного воспитания является:
 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем наоснове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственногоповедения;
 готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступкидругих людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознанияпоследствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков.Результатом эстетического воспитания является:
 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследиянародов России и мира, творческой деятельности эстетического характера;
 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этническихкультурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению вразных видах искусства.Результатом освоения ценностей научного познания является:
 сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательнойдеятельности;
 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;
 установка на осмысление личного и чужого опыта, наблюдений, поступков.Результатом физического воспитания, формирования культуры здоровья иэмоционального благополучия является:
 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правилиндивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайныхситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспортеи на дорогах;
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 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребления алкоголя,наркотиков, курения) и иных форм вреда для физического и психическогоздоровья;
 соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения винтернет-среде;
 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,информационным и природным условиям;
 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, управлятьсобственным эмоциональным состоянием;
 готовность принимать себя и других, не осуждая; признание своего права наошибку и такого же права другого человека.Результатом трудового воспитания является:
 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи,школы, города);
 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в томчисле на основе применения изучаемого предметного знания;
 уважение к труду и результатам трудовой деятельности;
 формирование готовности к осознанному построению дальнейшей индивидуальнойтраектории образования на основе ориентировки в мире профессий ипрофессиональных предпочтений, уважительного отношения к труду,разнообразного опыта участия в социально значимом труде.Результатом экологического воспитания является:
 формирование основ экологической культуры, соответствующей современномууровню экологического мышления, приобретение опыта экологическиориентированной практической деятельности в жизненных ситуациях;
 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде.Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося ЗПР кизменяющимся условиям социальной и природной среды:
 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни вгруппах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
 повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, в томчисле умение учиться у других людей;
 формирование умений продуктивной коммуникации со сверстниками, детьмистаршего и младшего возраста, взрослыми в ходе образовательной, общественнополезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие измененияи их последствия; формулировать и оценивать риски, формировать опыт, уметьнаходить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать вотсутствие гарантий успеха;
 способность обучающихся с ЗПР к осознанию своих дефицитов (в речевом,двигательном, коммуникативном, волевом развитии) и проявление стремления к ихпреодолению;
 способность к саморазвитию и личностному самоопределению, умение ставитьдостижимые цели и строить реальные жизненные планы.Значимым личностным результатом освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР,отражающим результаты освоения коррекционных курсов и Программы воспитания,является сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых длярешения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальныхотношений обучающихся с ЗПР в различных средах, в том числе:
 Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущнонеобходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:
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- в умении различать учебные ситуации, в которых они могут действоватьсамостоятельно, и ситуации, где следует воспользоваться справочной информациейили другими вспомогательными средствами;
- в умении принимать решение в жизненной ситуации на основе переноса полученныхв ходе обучения знаний в актуальную ситуацию, восполнять дефицит информации;
- в умении находить, отбирать и использовать нужную информацию в соответствии сконтекстом жизненной ситуации;
- в умении связаться удобным способом и запросить помощь, корректно и точносформулировав возникшую проблему;
- в умении оценивать собственные возможности, склонности и интересы.

 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни,проявляющееся:
- в готовности брать на себя инициативу в повседневных бытовых делах и нестиответственность за результат своей работы;
- в стремлении овладевать необходимыми умениями и ориентироваться в актуальныхсоциальных реалиях (ложная реклама, недостоверная информация, опасные интернет-сайты; качество товаров и продуктов питания и т.п.);
- в умении ориентироваться в требованиях и правилах проведения промежуточной иитоговой аттестации;
- в применении в повседневной жизни правил личной безопасности.

 Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социальноговзаимодействия, проявляющееся:
- в обогащении опыта коммуникации подростка, расширении коммуникативногорепертуара и гибкости общения в соответствии с контекстом социально-коммуникативной ситуации;
- в умении использовать коммуникацию как средство достижения цели;
- в умении критически оценивать полученную от собеседника информацию;
- в освоении культурных форм выражения своих чувств, мыслей, потребностей;
- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы бытьпонятым другим человеком.

 Развитие способности к осмыслению и дифференциации картины мира, еепространственно-временной организации, проявляющейся:
- в углублении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной впространстве и времени, адекватной возрасту обучающегося;
- в развитии активной личностной позиции во взаимодействии с миром, пониманиисобственной результативности и умении адекватно оценить свои достижения;
- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей,исключая асоциальные проявления;
- в адекватности поведения обучающегося с точки зрения опасности или безопасностидля себя или для окружающих;
- в овладении основами финансовой и правовой грамотности.

 Развитие способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем,принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей,проявляющейся:
- в умении регулировать свое поведение и эмоциональные реакции в разныхсоциальных ситуациях с людьми разного статуса;
- в освоении необходимых социальных ритуалов в ситуациях необходимости корректнопривлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить своичувства, отказ, недовольство, сочувствие, намерение, опасение и др.;
- в соблюдении адекватной социальной дистанции в разных коммуникативныхситуациях;
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- в умении корректно устанавливать и ограничивать контакт в зависимости отсоциальной ситуации;
- в умении распознавать и противостоять психологической манипуляции, социальнонеблагоприятному воздействию.

. Метапредметные результаты
Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательнойпрограммы основного общего образования обучающихся с ЗПР достигаютсяаккумулированием результатов всех составляющих данной программы.У обучающихся с ЗПР могут быть в различной степени сформированы следующиевиды универсальных учебных познавательных действий:Базовые логические действия:

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);
 определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, втом числе самостоятельно выбирая основания и критерии для классификации, логическирассуждать, приходить к умозаключению (индуктивному, дедуктивному и по аналогии) иделать общие выводы;
 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решенияпоставленной задачи;
 устанавливать причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;
 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравниватьнесколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий);
 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы длярешения учебных и познавательных задач.Базовые исследовательские действия:

 использовать вопросы как инструмент познания;
 устанавливать искомое и данное, опираясь на полученные ответы на вопросы либосамостоятельно;
 аргументировать свою позицию, мнение;
 с помощью педагога проводить опыт, несложный эксперимент, небольшоеисследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой;
 с помощью педагога или самостоятельно формулировать обобщения и выводы порезультатам проведенного наблюдения, опыта, исследования;
 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия.Работа с информацией:
 пользоваться словарями и другими поисковыми системами;
 искать или отбирать информацию или данные из источников с учетомпредложенной учебной задачи и заданных критериев;
 понимать и интерпретировать информацию различных видов и формпредставления;
 иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами;
 эффективно запоминать и систематизировать информацию;
 использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизацииинформации из одного или нескольких источников с учетом поставленных целей,для решения учебных и познавательных задач.У обучающихся с ЗПР могут быть в различной степени сформированы следующиевиды универсальных учебных коммуникативных действий:Общение:
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 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникациидля выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
 выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах в том числе сиспользованием информационно-коммуникационных технологий;
 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии сусловиями и целями общения;
 распознавать невербальные средства общения, прогнозировать возможныеконфликтные ситуации, смягчая конфликты;
 с помощью педагога или самостоятельно составлять устные и письменные тексты сиспользованием иллюстративных материалов для выступления перед аудиторией.Совместная деятельность (сотрудничество):
 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем исверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение иразрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;
 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата икоординировать свои действия с другими членами команды;
 оценивать качество своего вклада в общий продукт;
 принимать и разделять ответственность и проявлять готовность к предоставлениюотчета перед группой.У обучающихся с ЗПР формируются следующие виды универсальных учебныхрегулятивных действий:Самоорганизация:
 самостоятельно составлять план предстоящей деятельности и следовать ему;
 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;
 выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов исобственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;
 самостоятельно (или с помощью педагога/родителя) определять цели своегообучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе ипознавательной деятельности;
 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных ипознавательных задач.Самоконтроль (рефлексия):
 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществленияосознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еерешения;
 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контрольсвоей деятельности в процессе достижения результата, определять способыдействий в рамках предложенных условий и требований, корректировать своидействия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения;
 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи;
 понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результатдеятельности, определять позитивные изменения и направления, требующиедальнейшей работы.Эмоциональный интеллект:
 различать и называть эмоции, стараться управлять собственными эмоциями;
 анализировать причины эмоций;
 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;
 регулировать способ выражения эмоций.
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Принятие себя и других:
 осознанно относиться к другому человеку, его мнению;
 признавать свое право на ошибку и такое же право другого;
 осознавать невозможность контролировать все вокруг.

Предметные результаты
Предметные результаты освоения АООП ООО ЗПР соответствуют требованиям,заявленным в ФГОС ООО, и раскрываются с учетом особых образовательныхпотребностей обучающихся с ЗПР.Предметные результаты определяют требования к результатам освоенияадаптированных программ основного общего образования по учебным предметам:«Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная литература», «Иностранный(английский) язык», «История», «Обществознание», «География», «Математика»,«Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство»,«Музыка», «Технология», «Адаптивная физическая культура», «Основы безопасностижизнедеятельности», «Основы духовно-нравственной культуры России» на базовомуровне. Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательнойпрограммы основного общего образования обучающихся с ЗПР раскрываются иконкретизируются в рабочих программах учебных предметов

Русский язык и литератураИзучение предметной области «Русский язык и литература» обеспечиваетобучающимся с задержкой психического развития:формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитанияуважения к ним;осознание необходимости развития интеллектуальных способностей для социальногороста, духовного, нравственного, эмоционального, творческого, этического развития;обогащение словарного запаса для достижения положительных результатов при изучениидругих учебных предметов.Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и литература»отражают:Русский язык.1. совершенствование видов речевой деятельности (чтения, говорения и письма),обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами ивзаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформальногообщения;2. понимание определяющей роли языка в развитии личности, ее интеллектуальных изначимых для будущей профессии способностей в процессе образования;3. использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родногоязыков;4. расширение и систематизацию научных и практических знаний о языке; освоениебазовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка;5. формирование навыков проведения различных видов анализа слова(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического),синтаксического анализа словосочетания и предложения, анализа текста;6. обогащение и расширение словарного запаса, используемых в речиграмматических средств для свободного и адекватного выражения мыслей и чувств вситуациях общения
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7. овладение основными стилистическими ресурсами и нормами литературного языка(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими,пунктуационными), речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевойпрактике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевомуразвитию.Литература.1. осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшеголичностного развития; формирование потребности в чтении как средстве познания мира исебя, установления гармоничных отношений между людьми, природой и обществом;2. понимание литературы как одной из национально-культурных ценностей народа,как способа познания и понимания мира;3. осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основеизучения литературных произведений российской культуры, культуры своего народа,мировой культуры;4. воспитание читателя, способного аргументировать свое мнение, создаватьразвернутые высказывания, участвовать в обсуждении прочитанного, планировать своедосуговое чтение с учетом рекомендаций заинтересованных в его личностном развитиилиц (педагогов, психологов, логопедов, дефектологов, библиотекарей и др.);5. овладение анализом текста на основе понимания принципиальных отличийлитературного художественного текста от научного, делового, публицистического;6. формирование умений воспринимать и анализировать прочитанное, на основеэмоционального восприятия и интеллектуального осмысления.Родной язык:1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения иписьма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми вситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческихспособностей личности в процессе образования и самообразования;3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязиего уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц играмматических категорий родного языка;5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического,морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксическогоанализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объемаиспользуемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувствна родном языке адекватно ситуации и стилю общения;7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родногоязыка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими,грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета;приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных иписьменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.
Иностранный язык:1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур,оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира на основе знакомства сзарубежной литературой;
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2) формирование и систематизация знаний о языке, расширение лингвистическогокругозора и лексического запаса, овладение общей речевой культурой;3) создание основы для формирования интереса к совершенствованию владения изучаемыминостранным языком.Говорение.Диалогическая речьВыпускник научится:
· вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалогпобуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуацияхнеофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевогоэтикета, принятые в стране изучаемого языка.Выпускник получит возможность научиться:
· вести диалог-обмен мнениями;
· брать и давать интервью;
· вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы ит. д.). Говорение. Монологическая речьВыпускник научится:
· строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительнуюнаглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамкахосвоенной тематики;
· описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальнуюопору (ключевые слова, план, вопросы);
· давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
· передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опорына текст, ключевые слова/ план/ вопросы;
· описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/вопросы.Выпускник получит возможность научиться:
· делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
· комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражатьи аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;
· кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему всоответствии с предложенной ситуацией общения;
· кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы,расписание и т. п.);
· кратко излагать результаты выполненной проектной работы.АудированиеВыпускник научится:
· воспринимать на слух и понимать основное содержание несложныхаутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
· воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемуюинформацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так инекоторое количество неизученных языковых явлений.Выпускник получит возможность научиться:
· выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
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· использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слухтекстов, содержащих незнакомые слова.ЧтениеВыпускник научится:
· читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,содержащие отдельные неизученные языковые явления;
· читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельныенеизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию,представленную в явном и в неявном виде;
· читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные наизученном языковом материале;
· выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковомматериале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.Выпускник получит возможность научиться:
· устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий,изложенных в несложном аутентичном тексте;
· восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавлениявыпущенных фрагментов.Письменная речьВыпускник научится:
· заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя,фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
· писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, супотреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражатьпожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);
· писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формулречевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себеи запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность,извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес);
· писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.Выпускник получит возможность научиться:
· делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственныхустных высказываниях;
· писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ наэлектронное письмо-стимул;
· составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;
· кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
· писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст(таблицы, диаграммы и т. п.).Языковые навыки и средства оперирования имиОрфография и пунктуацияВыпускник научится:
· правильно писать изученные слова;
· правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в концеповествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительногопредложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;
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· расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, всоответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.Выпускник получит возможность научиться:
· сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и ихтранскрипцию.Фонетическая сторона речиВыпускник научится:
· различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбоюкоммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;
· соблюдать правильное ударение в изученных словах;
· различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
· членить предложение на смысловые группы;
· адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы сточки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение;общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдаяправило отсутствия фразового ударения на служебных словах.Выпускник получит возможность научиться:
· выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
· различать британские и американские варианты английского языка впрослушанных высказываниях.Лексическая сторона речиВыпускник научится:
· узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные впределах тематики основной школы;
· употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученныелексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в томчисле многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемойкоммуникативной задачей;
· соблюдать существующие в английском языке нормы лексическойсочетаемости;
· распознавать и образовывать родственные слова с использованиемсловосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии срешаемой коммуникативной задачей;
· распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксациив пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативнойзадачей:‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence,-ment, -ity , -ness, -ship, -ing;‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing;-ous, -able/ible, -less, -ive;‒ наречия при помощи суффикса -ly;‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощиотрицательных префиксовun-, im-/in-;‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.
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Выпускник получит возможность научиться:
· распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова,изученные в пределах тематики основной школы;
· знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речиизученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
· распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовыеглаголы;
· распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
· распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте дляобеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.);
· использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадыватьсяо значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, пословообразовательным элементам.Грамматическая сторона речиВыпускник научится:
· оперировать в процессе устного и письменного общения основнымисинтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии скоммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте:
· распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типыпредложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме)вопросительные (общий, специальный, альтернативный иразделительныйвопросы),побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;
· распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенныепростые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими вопределенном порядке;
· распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;
· распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe;
· распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения ссочинительными союзами and, but, or;
· распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзамии союзными словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why;
· использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительныхпредложениях в настоящем и прошедшем времени;
· распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера(Conditional II – If I were you, I would start learning French);
· распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственномчисле и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;
· распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем;
· распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном иобъектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные,неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;
· распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной,сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;



30

· распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова,выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной,сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;
· распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
· распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительныхвременных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple,Present и Past Continuous, Present Perfect;
· распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства длявыражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;
· распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты(may,can,could,beableto,must,haveto, should);
· распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательногозалога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive;
· распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления;предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.Выпускник получит возможность научиться:
· распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени ссоюзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзамиwho, which, that;
· распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения ссоюзами whoever, whatever, however, whenever;
· распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as;notso … as; either … or; neither … nor;
· распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;
· распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: tolove/hate doing something; Stop talking;
· распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me …to do something; tolook / feel / be happy;
· распознавать и употреблять в речи определения, выраженныеприлагательными, в правильном порядке их следования;
· распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формахдействительного залога:PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-in-the-Past;
· распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательногозалогаFuture SimplePassive, PresentPerfect Passive;
· распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would;
· распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных формглагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) безразличения их функций и употреблятьих в речи;
· распознавать и употреблять в речи словосочетания «ПричастиеI+существительное» (aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (awrittenpoem).Социокультурные знания и уменияВыпускник научится:
· употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального инеформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странахизучаемого языка;
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· представлять родную страну и культуру на английском языке;
· понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамкахизученного материала.Выпускник получит возможность научиться:
· использовать социокультурные реалии при создании устных и письменныхвысказываний;
· находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/странизучаемого языка.Компенсаторные уменияВыпускник научится:
· выходить из положения при дефиците языковых средств: использоватьпереспрос при говорении.Выпускник получит возможность научиться:
· использовать перифраз, синонимические и антонимические средства приговорении;
· пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.

Общественно-научные предметыИзучение предметной области «Общественно-научные предметы» обеспечивают:формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся с ЗПР,личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности,правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям,закреплённым в Конституции Российской Федерации; понимание основ жизни общества,роли окружающей среды фактора формирования личности, ее социализации;овладение основами экологического мышления, обеспечивающими пониманиевзаимосвязи между природными, социальными, экономическими и политическимиявлениями, их влияния на жизнь человека и окружающей его среды; приобретение знанийи опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем мире, выработкиспособов социализации, формирования собственной позиции в общественной жизни.Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-научныепредметы» отражают:История России. Всеобщая история:1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурнойсамоидентификации личности обучающегося с ЗПР, осмысление им опыта российскойистории, усвоение базовых ценностей российского общества: идей мира ивзаимопонимания между народами;2) овладение базовыми историческими знаниями, представлениями о закономерностяхразвития человеческого общества с древности до наших дней; приобретение опытаисторико-культурного подхода к оценке социальных явлений;3) формирование значимых культурно-исторических ориентиров для гражданской,этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности и познаниясовременного общества;4) развитие умений анализировать и оценивать информацию о событиях и явленияхпрошлого и настоящего, определять свое отношение к ней;5) воспитание уважения к историческому наследию народов России и других стран.Обществознание:1) формирование у обучающихся с ЗПР личностных представлений об основахпатриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания,
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толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РоссийскойФедерации;2) понимание основных принципов жизни общества;3) приобретение знаний и опыта их применения для определения собственной позиции вобщественной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений,адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая отношениямежду людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальныхгрупп;4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения ипоступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения,установленными законодательством Российской Федерации, понимания необходимостизащищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовыватьосновные социальные роли в пределах своей дееспособности;5) развитие способностей обучающихся с ЗПР делать выводы и давать оценки социальнымсобытиям и процессам;6) развитие социального кругозора и формирование интереса к изучению общественныхдисциплин.География:1) формирование основных географических представлений, их необходимости для решениясовременных практических задач человечества, в том числе задачи охраны окружающейсреды и рационального природопользования;2) формирование представлений и основополагающих знаний о целостности инеоднородности Земли как планеты, основных этапах ее географического освоения,особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей,экологических проблемах в разных странах;3) овладение элементарными практическими умениями использования приборов иинструментов для определения количественных и качественных характеристиккомпонентов географической среды;4) овладение основами картографической грамотности и использования географическойкарты;5) овладение основными навыками нахождения и использования географическойинформации;6) формирование умений и навыков использования географических знаний в повседневнойжизни для объяснения и оценки явлений и процессов, соблюдения мер безопасности вслучае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;7) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей квозникновению, развитию и решению экологических проблем на различных территориях,умений и навыков безопасного и природосообразного поведения в окружающей среде.
Математика и информатикаИзучение предметной области «Математика и информатика» обеспечивает:осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;понимание значения информационных сведений в современном мире; формированиепредставлений о математике как части общечеловеческой культуры.В результате изучения предметной области «Математика и информатика» обучающиеся сЗПР развивают логическое мышление, получают представление о математическихмоделях; учатся применять математические знания при решении различных задач иоценивать полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач;
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развивают математическую интуицию; получают представление об основныхинформационных процессах. Предметные результаты изучения предметной области«Математика и информатика» отражают:Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика:1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности;2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать,анализировать необходимую информацию), выражать свои мысли с применениемматематической терминологии и символики, проводить доказательства математическихутверждений;3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительныхчисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений науровне необходимом для успешного прохождения итоговой аттестации;4) овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения тождественныхпреобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и системнеравенств; умениями интерпретировать полученный результат;5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использоватьфункционально-графические представления для решения математических задач;6) овладение геометрическими понятиями; развитие умения использовать их для описанияпредметов окружающего мира; развитие пространственных представлений,изобразительных умений, навыков геометрических построений;7) формирование знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о простейшихпространственных телах; развитие умений решения геометрических задач;8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных;развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах,графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящихстатистических характеристик;9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задачпрактического характера и задач из смежных дисциплин с использованием принеобходимости справочных материалов, компьютера;10) формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработкиинформации; развитие основных навыков и умений использования компьютерныхустройств;11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм,модель - и их свойствах;12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональнойдеятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритмдля конкретного исполнителя под руководством педагога;13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбиратьспособ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы,графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средствобработки данных под руководством педагога;14) формирование навыков и умений безопасного поведения при работе с компьютернымипрограммами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права.Основы духовно-нравственной культуры народов РоссииИзучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народовРоссии» должно обеспечить: воспитание способности к духовному развитию,уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;
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знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурныхтрадициях народов России, готовность на их основе к регуляции своих поступков,поведения; формирование представлений об основах светской этики, культурытрадиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, встановлении гражданского общества и российской государственности;осознание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества.Естественно-научные предметыИзучение предметной области «Естественно-научные предметы» обеспечивают:формирование целостной научной картины мира;понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований всовременном мире, постоянного процесса эволюции научного знания; овладениеумениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оцениватьполученные результаты под руководством педагога; овладение умением сопоставлятьзнания с объективными реалиями жизни; воспитание ответственного и бережногоотношения к окружающей среде; формирование умений безопасного использованиялабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценкиполученных результатов, аргументирование своих действий.Предметные результаты изучения предметной области «Естественно-научные предметы»отражают:Физика:1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы,об объективности научного знания;2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество иполе), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики,атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики иквантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики;3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физическихявлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых икосвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительныхприборов под руководством педагога;4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов,средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологическихпроцессов, влияния их на окружающую среду;5) овладение основами безопасного использования естественных и искусственныхэлектрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных иискусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия наокружающую среду и организм человека;6) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применениемполученных знаний по физике с целью сбережения здоровья;7) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов иэнергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин имеханизмов.Биология:1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития,сокращении биологического разОООбразия в биосфере в результате деятельностичеловека;
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2) формирование первоначальных представлений о биологических объектах, процессах,явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемнойорганизации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности иизменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведениянесложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человекапод руководством педагога;4) формирование основ экологической грамотности: понимания последствийдеятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека;подбирать адекватные действия и поступки по отношению к живой природе, здоровьюсвоему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранениюбиоразОООбразия растений и животных;5) формирование представлений о значении биологических наук в рациональномприродопользовании и защите здоровья людей;6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха,выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода заними.Химия:1) формирование первоначальных представлений о веществах, их превращениях ипрактическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим языкомхимии;2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современногоестествознания, химических превращений неорганических и органических веществ какосновы многих явлений живой и неживой природы;3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать иобъективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасногообращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; навыками экологическибезопасного поведения в целях сохранения здоровья и окружающей среды;4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическимиявлениями и процессами, происходящими в микромире;5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюденияза их превращениями при проведении несложных химических экспериментов сиспользованием лабораторного оборудования и приборов под руководством педагога;6) формирование представлений о значении химической науки в решении современныхэкологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологическихкатастроф.ИскусствоИзучение предметной области «Искусство» обеспечивает: осознаниезначения искусства и творчества в жизни и развитии личности;развитие эстетического вкуса обучающихся с ЗПР, способности воспринимать эстетикуприродных объектов, сопереживать им и выражать свое отношение к этим явлениям;развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся с ЗПР, формированиеинтереса к творческой деятельности;формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию иценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению иприумножению.ИскусствоПредметные результаты изучения предметной области «Искусство» отражают:



36

Изобразительное искусство:1) формирование основ художественной культуры обучающихся с ЗПР как одного изспособов познания жизни и средства организации общения, развития наблюдательности,способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления,художественного вкуса и воображения;2) развитие визуально-пространственного мышления;3) развитие самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространствекультуры;4) освоение художественной культуры, ее видов, жанров и стилей: фольклорноехудожественное творчество, классические произведения отечественного и зарубежногоискусства, искусство современности;5) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре,изобразительном искусстве, в национальных образах предметноматериальной ипространственной среды;6) приобретение опыта создания художественного произведений в разных видах и жанрахискусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративноприкладных, вархитектуре и дизайне; приобретение опыта работы в синтетических искусствах (театр икино);7) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разныхтехниках, в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфическихформах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифроваяфотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);8) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства,освоение практических умений и навыков восприятия произведений искусства;формирование положительного отношения к традициям художественной культуры.Музыка:1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся с ЗПР как части их общейкультуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего нравственного развития,социализации, организации содержательного культурного досуга на основе осознанияроли музыки в жизни отдельного человека и общества;2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся с ЗПР, образного мышления,воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства наоснове восприятия музыкальных образов;3) формирование мотивационной направленности на слушание музыки, пение,музицирование, драматизация музыкальных произведений, музыкально-ритмическихдвижений;4) воспитание эстетического отношения к миру музыки, осознанного восприятиямузыкальной информации;5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкальноговкуса, интереса к музыке, классической и современной музыке.ТехнологияИзучение предметной области «Технология» обеспечивает: формирование уобучающихся с ЗПР навыков решения прикладных учебных задач с использованиемзнаний, полученных при изучении других учебных предметов, сформированныхуниверсальных учебных действий;совершенствование умений выполнения проектной деятельности под руководствомпедагога;
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формирование представлений об использовании достижений научно-техническогопрогресса;формирование способности демонстрировать экологическое мышление в разных формахдеятельности.Предметные результаты изучения предметной области «Технология» отражают:1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;формирование представления о техносфере, сущности технологической культуры икультуры труда; знакомство с социальными, экологическими последствиями развитиятехнологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики итранспорта;2) овладение методами проектной деятельности, моделирования, конструирования иэстетического оформления под руководством педагога изделий, обеспечения сохранностипродуктов труда;3) ознакомление со средствами и формами графического отображения объектов илипроцессов, правилами выполнения графической документации;4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметамдля решения прикладных учебных задач с использование специальных технологическихсредств и/или под руководством педагога;5) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями,их востребованности на рынке труда.
Физическая культураИзучение предметной области «Физическая культура и основы безопасностижизнедеятельности» обеспечивает:физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личностиобучающихся с задержкой психического развития;формирование и развитие установок здорового и безопасного образа жизни;понимание значимости безопасности жизнедеятельности;овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, пониманиеценности экологического качества окружающей среды; осознание роли государства идействующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защитынаселения;развитие двигательной активности обучающихся с ЗПР, достижение положительнойдинамики в развитии основных физических качеств и показателях физическойподготовленности, формирование потребности в участии в оздоровительныхмероприятиях;установление связей между жизненным опытом обучающихся с ЗПР и знаниями изразных предметных областей.Предметные результаты изучения предметной области «Физическая культура иосновы безопасности жизнедеятельности» отражают:Физическая культура:1) осознание значения здорового образа жизни, физической культуры в формированииличностных качеств, в укреплении и сохранении индивидуального здоровья;2) овладение знаниями о физическом совершенствовании человека, освоение уменийотбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки под руководствомпедагога для занятий с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма;3) приобретение опыта организации занятий физической культурой с соблюдением правилтехники безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую
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доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности ворганизации и проведении занятий физической культурой, активного отдыха и досуга подруководством педагога;4) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных икорригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности иособенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основамитехнических действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта,умениемиспользовать их в разОООбразных формах игровой и соревновательнойдеятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных наразвитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностейосновных систем организма.Основы безопасности жизнедеятельности:1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности,безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенногои социального характера;2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;3) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечениинациональной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуацийприродного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма итерроризма;4) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;5) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употреблениеалкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;6) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;7) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды дляполноценной жизни человека;8) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного исоциального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности,общества и государства;9) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условияхопасных и чрезвычайных ситуаций;10) умение оказать первую помощь пострадавшим;11) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакамих проявления на основе информации, получаемой из различных источников, готовностьпроявлять предосторожность в ситуациях неопределенности;12) умение принимать адекватные решения в конкретной опасной ситуации с учётомреально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей.Планируемые результаты освоения учебных и внеурочных курсов части, формируемойучастниками образовательных отношений.В результате изучения учебных и внеурочных курсов получат дальнейшее развитиеличностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальныеучебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, способности к сотрудничеству и коммуникации,решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений впрактику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.В ходе изучения учебных и внеурочных курсов, обучающиеся приобретут опытэкспериментальной и проектной деятельности как особой формы учебной работы,способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности,
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повышению мотивации и эффективности учебной деятельности.Выпускник научится:
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используяоборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путёмнаучного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулироватьвытекающие из исследования выводы;
• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция иидеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство поаналогии, опровержение, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение иисполнение алгоритма;
• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение,постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование,использование математических моделей, теоретическое обоснование;
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные длясоциальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание,сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистическихданных, интерпретация фактов;
• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковыесредства, адекватные обсуждаемой проблеме;
• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться ксуждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;
• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок,моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания.Средствами урочных и внеурочных курсов будет продолжена работа поформированию и развитию основ читательской компетенции. Учащиеся овладеютосновными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будутспособны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче.Выпускник научится:• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:
— определять главную тему, общую цель или назначение текста;
— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;
• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определятьего основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и всамом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими,находить необходимую единицу информации в тексте);
• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующиеполного и критического понимания текста:
— определять назначение разных видов текстов;
— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данныймомент информацию;
— различать темы и подтемы специального текста;
— выделять не только главную, но и избыточную информацию;
— прогнозировать последовательность изложения идей текста;
— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной
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теме;
— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;
— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснованияопределённой позиции;
— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.
• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации:формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, вчастности в практических задачах), переходить от одного представления данных кдругому;
• интерпретировать текст:
— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разногохарактера;
— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;
— делать выводы из сформулированных посылок;
— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.
• откликаться на содержание текста:
— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из другихисточников;
— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений омире;
— находить доводы в защиту своей точки зрения;
• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и егоформу, а в целом — мастерство его исполнения;
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнениюдостоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемойинформации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлятьсодержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию;
• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов дляобогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точкузрения о полученном сообщении (прочитанном тексте).В рамках развития ИКТ - компетентности обучающихся выпускник научится:• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционнуюсистему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экраннымиобъектами;
• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числечерез Интернет, размещать в информационной среде различные информационныеобъекты;
• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходнымиматериалами;
• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики иресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающиеспецифику работы с различными экранами.
• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения,проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатовпроектной деятельности;
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• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала сиспользованием возможностей специальных компьютерных инструментов.
• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевогоклавиатурного письма;
• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;
• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с егосмыслом средствами текстового редактора;
• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русскоготекста и текста на иностранном языке.
• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностейспециальных компьютерных инструментов;
• создавать диаграммы различных видов;
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать мультипликационные фильмы;
• использовать программы звукозаписи и микрофоны.
• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылкипредставления для самостоятельного просмотра через браузер;
• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические,концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе всистемах глобального позиционирования;
• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов ифрагментов;
• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;
• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения;цитировать фрагменты сообщения;
• избирательно относиться к информации в окружающем информационномпространстве, отказываться от потребления ненужной информации.
• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление переддистанционной аудиторией;
• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) сиспользованием возможностей Интернета;
• использовать возможности электронной почты для информационного обмена;
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространствеобразовательного учреждения;
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважениемотноситься к частной информации и информационным правам других людей.
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковыесервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;
• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, винформационной среде учреждения и в образовательном пространстве;
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базыданных, в частности использовать различные определители;
• формировать собственное информационное пространство: создавать системыпапок и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию
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в Интернете.
• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, втом числе статистической и визуализации;
• строить математические модели;
• моделировать с использованием средств программирования;
• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповуюдеятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ.
Выпускник получит возможность научиться:

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системыавтоматизированного проектирования.
Образ выпускника основной школы• Выпускник воспринимает и понимает такие ценности, как: человек, личность,индивидуальность, труд, общение, коллектив, доверие, выбор. Знает и соблюдаеттрадиции школы.

• Осознает свои достоинства и недостатки, ориентирован на социально ценные формы испособы реализации и самоутверждения.
• Всегда станет на защиту товарища, готов отвечать за свои поступки и действия.
• Активен, способен проявлять сильные стороны своей личности в школе и в жизненныхситуациях. Умеет планировать, готовить и проводить коллективное творческое дело,беседу, игру и т.д.
• Сформирован стиль учебной деятельности. Устойчивые интересы и склонности. Умеетуправлять и развивать познавательными процессами, способен адекватно действовать вситуации выбора.
• Умеет высказывать и отстаивать свою точку зрения, владеет навыками грамотного,тактичного общения. Способен строить общение с разными людьми, умеет поддерживатьразговор.
• Способен видеть и понимать гармонию и красоту окружающего, знает выдающихсядеятелей, произведения искусства и культуры, смело апробирует свои возможности вразличных областях культуры: музыке, искусстве, литературе.
• Физически развит: быстр, ловок, гибок, вынослив, владеет простейшими туристическиминавыками, знает и соблюдает режим дня. Способен разработать и реализоватьсобственную программу физического совершенствования.
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1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоенияадаптированной основной образовательной программыосновного общего образованияФГОС ООО задает основные требования к образовательным результатам исредствам оценки их достижения.Система оценки достижения планируемых результатов является частью управлениякачеством образования в образовательной организации и служит основой при разработкеобразовательной организацией собственного Положения об оценке образовательныхдостижений обучающихся.Оценка достижений предметных и метапредметных результатов освоенияадаптированной основной образовательной программы основного общего образованиявключает в себя две составляющие:
 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику ихиндивидуальных образовательных достижений в соответствии с метапредметнымии предметными результатами освоения адаптированной основнойобщеобразовательной программы соответствующего года обучения по программамосновного общего образования / тематических модулей;
 результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующиеуровень освоения предметных результатов адаптированной основнойобщеобразовательной программы основного общего образования.Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базойвыступают требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемыхрезультатах освоения обучающимися адаптированной основной образовательнойпрограммы.• Уровень образованности учащихся 5-9 классов определяется:- достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями поучебным предметам;- развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной,эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы);- готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессовсамопознания и соблюдения нравственных норм;- по результатам олимпиад и конкурсов;- по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты работынад реферативным исследованием).• Достижения учащихся 5-9 классов определяются:- по результатам контроля знаний,- по динамике успеваемости от первого триместра к окончанию года,- по результатам экзаменов.• Формы аттестации достижений учащихся 5-9 классов:- текущая успеваемость по предметам;- портфолио личностных достижений (анализ внеучебной активности учащихся);- результаты промежуточной аттестации (к,р);- экзамены государственной итоговой аттестации (выпускные).• Оценка качества знаний и умений учащихся 5-9 классов проводится в форме:- плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому планированиюпо учебным предметам);- срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного материалапо одной теме или всему курсу;- диагностических контрольных работ;- тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности;
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- экзаменов;- творческих работ;- докладов учащихся;- реферативных работ.• Формы итогового контроля в 5- 8 классах:- итоговая контрольная работа;- итоговый опрос (письменный или устный);- тестирование;- экзамен.Материалы текущего, итогового контроля учащихся разрабатываются учителямишколы, обсуждаются на заседаниях методических объединений, согласовываются садминистрацией, утверждаются приказом директором школы на основании решенияпедагогического совета.Итоговая аттестация выпускников 9 класса проводится на основе Закона РФ «Обобразовании», иных нормативных актов федерального уровня, регламентирующихпроведение государственной итоговой аттестации за курс основной школы.Достижение предметных и метапредметных результатов освоения адаптированнойобразовательной программы основного общего образования, необходимых дляпродолжения образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимисяс ЗПР адаптированной образовательной программы основного общего образования.
При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися с ЗПРадаптированной образовательной программы основного общего образования учитываетсясформированность умений выполнения проектной деятельности и способность крешению учебно-практических и учебно-познавательных задач. Итоговая оценкарезультатов освоения адаптированной образовательной программы основного общегообразования включает две составляющие:• результаты промежуточной аттестации обучающихся с ЗПР, отражающие динамикуих индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемымирезультатами освоения адаптированной образовательной программы основногообщего образования;• результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующиеуровень достижения планируемых результатов освоения адаптированнойобразовательной программы основного общего образования.К результатам индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР, не подлежащимитоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальныеличностные характеристики. Обобщённая оценка этих и других личностных результатовосвоения обучающимися с ЗПР основных образовательных программ должнаосуществляться в ходе различных мониторинговых исследований.Учитывая психофизиологические особенности обучающихся с ЗПР и то факт, чтоосновная масса обучающихся этой категории усваивают содержание адаптированнойобразовательной программы основного общего образования на минимальном или низкомуровнях, то организация и проведение промежуточной и итоговой (государственной)аттестации требует специальных условий:1. Необходима предварительная психологическая подготовка к обучающегося сзадержкой психического развития к предстоящим экзаменам.2. В течение последнего года - полугода обучения с будущими выпускникамипроводятся педагогические тренинги на материале предыдущей итоговой
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государственной аттестации. К этой работе активно привлекаются учителя -дефектологи и учителя-логопеды.3. В процессе проведения всех видов аттестации соблюдается щадящий режима(предоставлении кратковременного отдыха до 30 мин в течение экзамена, организуетсяпитание).
Особенности оценки личностных результатов

Достижение личностных результатов обучающимися с ЗПР обеспечиваетсясодержанием всех компонентов образовательного процесса, включая урочную,внеурочную деятельность и программы коррекционной работы, при условиисогласованного педагогического воздействия в условиях образовательной организации исемьи. В соответствии с требованиями ФГОС ООО достижение личностных результатовне выносится на итоговую оценку обучающихся, в том числе, обучающихся с ЗПР, аявляется предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельностиобразовательной организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценкаэтих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешнихнеперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для нихразрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне иосновывается на профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики.Так же, как и для типично развивающихся обучающихся, оценивание достиженияобучающимися с ЗПР личностных результатов осуществляется на основе анализадостижений личностных результатов по следующим направлениям: патриотическоевоспитание, гражданское воспитание, духовно-нравственное воспитание, эстетическоевоспитание, осознание ценности научного познания, физическое воспитание иформирование культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудовое воспитание,экологическое воспитание. Дополнительно фиксируются личностные результаты,обеспечивающие адаптацию обучающегося ЗПР к изменяющимся условиям социальной иприродной среды.Значимым личностным результатом освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР,отражающим результаты освоения коррекционных курсов и Программы воспитания,является сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых длярешения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальныхотношений обучающихся с ЗПР.При проведении внешних неперсонифицированных мониторинговых исследованийпо оценке достижения личностных результатов обучающихся с ЗПР в образовательнойорганизации необходимо предусмотреть возможность изменения процедурыисследования, адаптации и модификации используемого инструментария,разрабатываемого на федеральном и региональном уровнях, с учетом особенностейразвития личностной, регулятивной и познавательной сфер обучающихся с ЗПР.Внутришкольный мониторинг результатов образовательной деятельности подостижению личностных результатов обучающихся с ЗПР должен проводиться регулярнои иметь комплексный характер. Целями проведения внутренней оценки достиженияличностных результатов должно стать оценивание индивидуальной динамики развитияличностных результатов конкретного обучающегося с ЗПР.Для оценки достижения личностных результатов обучающегося с ЗПРиспользуются следующие методы: наблюдения (учителями, специалистами и другимиработниками образовательной организации, членами семьи), экспертная оценка(заключение консилиума образовательной организации), анализ продуктов деятельности(творческих работ, проектов и т.д.).
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Одним из основных методов оценки достижения личностных результатовобучающимся с ЗПР является метод экспертной оценки. Реализация данного метода врамках образовательной организации осуществляется на основе создания рабочейэкспертной группы, в которую входят педагогические работники и специалисты,непосредственно контактирующие с обучающимся с ЗПР. Для получения объективныхрезультатов в ходе работы экспертной группы обязательно учитывается мнение родителей(законных представителей) обучающегося с ЗПР.
Особенности оценки метапредметных результатов

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достиженияпланируемых результатов освоения адаптированной основной образовательнойпрограммы, которые представлены в программе формирования универсальных учебныхдействий обучающихся с ЗПР и отражают совокупность познавательных,коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а также уровеньовладения междисциплинарными понятиями.Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всехучебных предметов и внеурочной деятельности, включая коррекционно-развивающуюобласть.Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являютсяовладение:
 универсальными учебными познавательными действиями (замещение,моделирование, кодирование и декодирование информации, логические операции,включая общие приемы решения задач);
 универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение уменияучитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество,взаимодействие с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватнопередавать информацию и отображать предметное содержание и условиядеятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать иобосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организациисобственной деятельности и сотрудничества с партнером);
 универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать исохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать иоценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение,ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебномсотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль порезультату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольноговнимания).Оценка достижения метапредметных результатов обучающимися с ЗПРосуществляется администрацией образовательной организации с участием специалистов ППк в ходевнутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольногомониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарийстроится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы пооценке читательской и цифровой грамотности, сформированности познавательных,коммуникативных и регулятивных учебных действий.Оценка формирования сферы жизненной (социальной) компетенции можетпроходить на основе метода экспертных оценок.Наиболее адекватными формами оценки являются:
 для проверки читательской грамотности – письменная работа на межпредметнойоснове с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
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 для проверки цифровой грамотности – практическая работа в сочетании списьменной (компьютеризованной) частью;
 для проверки сформированности познавательных, коммуникативных ирегулятивных учебных действий – психолого-педагогическая диагностика,экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых ииндивидуальных учебных проектов.Для достижения метапредметных результатов обучающимся с ЗПР необходимосогласованное педагогическое воздействие в условиях образовательной организации исемьи. Оценка достижения метапредметных результатов обучающегося с ЗПР преждевсего должна быть направлена на получение информации об индивидуальном прогрессеобучающегося в достижении образовательных результатов. Важно также обеспечитьиндивидуализацию этапности освоения метапредметных результатов в связи сособенностями развития обучающегося с ЗПР.Оценка достижения обучающимися с ЗПР метапредметных результатов проводитсяв рамках регулярного внутришкольного мониторинга освоения образовательнойпрограммы.Для оценки достижения метапредметных результатов обучающимися с ЗПР вобразовательной организации необходимо разработать комплекс процедур,адаптирующих процедуры оценивания, предложенные в ПООП ООО. В зависимости отиндивидуально-типологических особенностей обучающегося с ЗПР выбирается наиболееподходящая процедура. Для обучающихся с ЗПР такими процедурами преимущественноявляются использование накопительной системы оценивания (учебных портфолио),защита итогового индивидуального проекта, наблюдение по специальной оценочнойсхеме за выполнением обучающимся конкретного задания или проекта.Метапредметные диагностические работы, разработанные для типичноразвивающихся обучающихся, должны быть адаптированы и модифицированы. Так,например, для оценивания способности к смысловому чтению необходим правильныйподбор текста для чтения с учетом таких особенностей обучающегося с ЗПР, кактрудности понимания переносного и скрытого смысла, пословиц и поговорок, трудностивосприятия сложных грамматических конструкций и текста с незнакомыми терминами ит.д.

Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достиженияобучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценкипредметных результатов являются положения ФГОС ООО, представленные в разделах I«Общие положения» и IV «Требования к результатам освоения программы основногообщего образования».Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО являетсяспособность к решению обучающимися с ЗПР учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованиемспособов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе –метапредметных (познавательных, коммуникативных, регулятивных) действий и с учетомособых образовательных потребностей обучающихся этой группы.Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедуртекущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрациейобразовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении кобразовательной программе, которая утверждается педагогическим советом
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образовательной организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей(законных представителей). Описание должно включить:
 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования испособов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика);
 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (принеобходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочныепроцедуры);
 график контрольных мероприятий.
Специальные условия проведения текущего контроля освоения АООП ООО,промежуточной и итоговой аттестации обучающихся с ЗПР

Специальные условия проведения текущего контроля, промежуточной и итоговойаттестации освоения АООП определяются для обучающихся с ЗПР в соответствии с ихособыми образовательными потребностями и спецификой нарушения.Специальные образовательные условия проведения текущего контроля,промежуточной аттестации определяются на основании рекомендаций ППкобразовательной организации, АООП ООО обучающихся с ЗПР, мониторинга уровняпсихофизического развития обучающегося, и в общем виде фиксируются вобразовательной программе, индивидуально по обучающемуся – в заключении ППк,Специальные условия проведения текущего контроля успеваемости ипромежуточной аттестации обучающихся с ЗПР могут включать:
 особую форму организации текущего контроля успеваемости и промежуточнойаттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательныхпотребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;
 присутствие мотивационного этапа, способствующего психологическому настроюна работу;
 организующую помощь педагога в рационализации распределения времени,отводимого на выполнение работы;
 предоставление возможности использования справочной информации, разногорода визуальной поддержки (опорные схемы, алгоритмы учебных действий,смысловые опоры в виде ключевых слов, плана, образца) при самостоятельномприменении;
 гибкость подхода к выбору формы и вида диагностического инструментария иконтрольно-измерительных материалов с учетом особых образовательныхпотребностей и индивидуальных возможностей обучающегося с ЗПР;
 большую вариативность оценочных процедур, методов оценки и составаинструментария оценивания, позволяющую определить образовательный результаткаждого обучающегося с ЗПР;
 адаптацию инструкции с учетом особых образовательных потребностей ииндивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (в частности, упрощениеформулировок по грамматическому и семантическому оформлению, особоепостроение инструкции, отражающей этапность выполнения задания);
 отслеживание действий обучающегося с ЗПР для оценки понимания им инструкциии, при необходимости, ее уточнение;
 увеличение времени на выполнение заданий;
 возможность организации короткого перерыва при нарастании в поведенииподростка проявлений утомления, истощения;
 исключение ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированиюобучающегося (в частности, негативных реакций со стороны педагога).Соблюдение вышеперечисленных условий проведения текущего контроляуспеваемости и промежуточной аттестации позволяет исключить негативное влияние
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сторонних факторов на продуктивность выполнения обучающимся с ЗПР тестовыхзаданий и выявить объективный уровень усвоения учебного материала.На заседаниях ППк определяется объем и содержание рекомендуемыхспециальных условий проведения диагностических мероприятий. Решение ППк вноситсяв специальный раздел индивидуального образовательного маршрута и доводится досведения педагогов, родителей, администрации в соответствие с установленнымиправилами образовательной организации.Итоговая аттестация обучающихся с ЗПР проводится в соответствии сзаключением ПМПК о создании специальных условий при проведении государственнойитоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования.
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II Содержательный раздел
2.1. Программы отдельных учебных предметов
РУССКИЙ ЯЗЫК

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Примерная рабочая программа по русскому языку дляобучающихся с задержкой психического развития (далее – ЗПР) науровне основного общего образования подготовлена на основеФедерального государственного образовательного стандарта основногообщего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г.№ 287, зарегистрирован Министерством юстиции РоссийскойФедерации 05.07.2021 г., рег. номер – 64101) (далее – ФГОС ООО),Примерной адаптированной основной образовательной программыосновного общего образования обучающихся с задержкой психическогоразвития (далее – ПАООП ООО ЗПР), Примерной рабочей программыосновного общего образования «Русский язык», Концепциипреподавания русского языка и литературы в Российской Федерации,Примерной программы воспитания, с учетом распределенных поклассам проверяемых требований к результатам освоенияАдаптированной основной образовательной программы основногообщего образования обучающихся с задержкой психического развития.
Общая характеристика учебного предмета «Русский язык»В системе образования учебный предмет «Русский язык» занимаетособое место: является не только объектом изучения, но и средствомобучения.Как средство познания действительности русский языкобеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностейребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение,формирует навыки самостоятельной учебной деятельности,самообразования и самореализации личности.Содержание обучения русскому языку ориентировано также наразвитие функциональной грамотности как интегративного умениячеловека читать, понимать тексты, использовать информацию текстовразных форматов, оценивать ее, размышлять о ней, чтобы достигатьсвоих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать всоциальной жизни. Будучи формой хранения и усвоения различныхзнаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьнымипредметами и влияет на качество усвоения других школьных дисциплин,а в перспективе способствует овладению будущей профессией.
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Содержание обучения русскому языку на уровне основногообщего образования отобрано и структурировано на основекомпетентностного подхода.
Цели и задачи изучения учебного предмета «Русский язык»Общие цели изучения учебного предмета «Русский язык»представлены в Примерной рабочей программе основного общегообразования.Специальной целью преподавания русского языка являетсяформирование коммуникативной, языковой, лингвистической(языковедческой) и культуроведческой компетенций у обучающихся сЗПР. Коммуникативная компетенция предполагает овладение видамиречевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи,базовыми умениями и навыками использования языка в жизненноважных сферах и ситуациях общения.Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенциипредполагают освоение необходимых знаний о языке как языковойсистеме и общественном явлении, его устройстве, развитии ифункционировании; овладение основными нормами русскоголитературного языка; обогащение словарного запаса и грамматическогостроя речи учащихся; формировании способности к анализу и оценкеязыковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике какнауке и ученых-русистах; умение пользоваться различнымилингвистическими словарями.Культуроведческая компетенция – осознание языка как формывыражения национальной культуры, взаимосвязи языка и историинарода, национально-культурной специфики русского языка, владениенормами русского речевого этикета, культурой межнациональногообщения.Цель и задачи преподавания русского языка обучающимся сЗПР максимально приближены к задачам, поставленным ФГОС ООО,и учитывают специфические особенности учеников.Курс русского языка направлен на решение следующихзадач, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного,когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов кобучению русскому языку обучающихся с ЗПР на уровне основногообщего образования:
воспитание у обучающихся с ЗПР гражданственности и патриотизма,сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средствуобщения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;воспитание интереса и любви к русскому языку;
совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативныхумений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературнымязыком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарногозапаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к
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речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевомусамосовершенствованию;
освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании вразличных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка;об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете;
формирование умений опознавать, анализировать, классифицироватьязыковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуациии сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационныйпоиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию.Особенности психического развития обучающихся с ЗПРобусловливают дополнительные коррекционные задачи учебногопредмета «Русский язык», направленные на социально-эмоциональное развитие, развитие мыслительной и речевойдеятельности, стимулирование познавательной активности,повышение коммуникативной компетентности в разных социальныхусловиях.
Особенности отбора и адаптации учебного материала порусскому языкуОбучающиеся с ЗПР в силу своих индивидуальныхпсихофизических особенностей не всегда могут освоитьпрограммный материал по русскому языку в соответствии стребованиями основной образовательной программы, адресованнойнормотипичным обучающимся, так как испытывают затруднения причтении, не могут выделить главное в информации, затрудняютсяпри анализе, сравнении, обобщении, систематизации, обладаютнеустойчивым вниманием, обладают бедным словарным запасом.Учащиеся работают на уровне репродуктивного восприятия,основой при обучении является пассивное механическоезапоминание изучаемого материала. Таким обучающимся с трудомдаются отдельные приемы умственной деятельности, овладениеинтеллектуальными умениями. Процесс обучения обучающихся сЗПР имеет коррекционно-развивающий характер, что выражается виспользовании заданий, направленных на коррекцию имеющихся уних недостатков и опирается на субъективный опыт обучающихся,связь изучаемого материала с реальной жизнью.Отбор материала выполнен на основе принципа минимальнонеобходимого числа вводимых специфических понятий, которыебудут использоваться.Учебный материал отобран таким образом, чтобы его можнобыло объяснить на доступном для обучающихся с ЗПР уровне.Изучение наиболее трудных орфографических играмматических тем сопровождается предварительным накоплениемустного речевого опыта, наблюдениями за явлениями языка ипрактическими языковыми обобщениями, которые осуществляютсяна протяжении изучения всего программного материала.В соответствии с особенностями восприятия, сохранения ипереработки учебной информации обучающимися с ЗПР, следует в5 классе уделить особое внимание повторению и актуализацииучебного материала, изученного в начальной школе. Наибольшеевремя стоит уделить повторению таких тем, как «Имясуществительное. Три склонения имён существительных.
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Правописание безударных падежных окончаний», «Имяприлагательное. Изменение по падежам имён прилагательных.Правописание падежных окончаний», «Личные местоимения»,«Глагол. Спряжение глагола».Учитывая компенсаторные возможности и личностныеособенности обучающихся с ЗПР, в 6 классе не рекомендованы кизучению переходные и непереходные глаголы; употребление формодних наклонений глаголов в значении других. Вознакомительном плане изучаются такие темы, как «Разряды именприлагательных, числительных и местоимений»; «Склонениеколичественных числительных», «Степени сравнения именприлагательных», «Разноспрягаемые глаголы». При этомподбирается доступный для выполнения вариант заданий сочевидным ответом. Более тщательно отрабатываются разделы,связанные с изучением склонения наиболее употребительныхчислительных (от 5 до 20), использованием степеней сравненияимен прилагательных в практических описаниях, а также все,что связано с орфографической грамотностью: ь на конце и всередине числительных; правописание гласных в падежныхокончаниях числительных, обозначающих даты; дефис вместоимениях перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и послеприставки кое-; частицы не и ни в местоимениях.Одна из особенностей устной и письменной речиобучающихся с ЗПР в 7 классе состоит в крайне ограниченномупотреблении причастий и деепричастий. Изучение этих формглагола вызывает у них трудности. Поэтому наибольшиеизменения программы 7 класса связаны с темами «Причастие» и«Деепричастие». С усилением практической направленности иуменьшением доли теоретического материала изучаются такиетемы, как «Причастие – особая форма глагола (общее значение,морфологические признаки, синтаксическая роль)»; «Склонениеполных причастий и правописание гласных в падежныхокончаниях»; «Не с причастием»; «Одна и две буквы н всуффиксах полных причастий и в прилагательных, образованныхот глагола»; «Одна буква н в кратких причастиях»;«Деепричастие – особая форма глагола (общее значение,морфологические признаки, синтаксическая роль)»;«Непроизводные и производные предлоги». Для изучения данногоматериала подбираются доступные для выполнения вариантызаданий с использованием смысловой опоры. Наибольшее времястоит уделить таким темам, как «Причастный оборот.Обособление причастного оборота», «Деепричастный оборот.Обособление деепричастного оборота», которые требуютмногократного закрепления.В практическом плане (с использованием терминологии повизуальной основе) изучаются: образование действительных истрадательных причастий, правописание гласных в суффиксахпричастий; степени сравнения наречий; формообразующие,отрицательные и модальные частицы; различение на письмечастиц не и ни.В 8 классе значительное количество времени выделяется наизучение наиболее трудных, но важных для формированияпунктуационной грамотности тем, таких, как словосочетание
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(умение выписывать из предложения словосочетания, видетьсвязь между словами); двусоставные предложения (большоевнимание уделяется разбору по членам предложения, умениюнаходить основу предложения с простым, составным и составнымименным сказуемыми); предложения с однородными членами(наиважнейшая тема в курсе 8 класса); предложения собращениями, вводными словами и приложениями; прямая икосвенная речь.Особое внимание уделяется темам: «Однородные членыпредложения. Запятая между однородными членами», «Обобщающиеслова в предложениях с однородными членами. Двоеточие и тирепри обобщающих словах», «Обращения и вводные слова. Знакипрепинания», «Знаки препинания в предложениях с прямойречью». Их изучение предваряется практическими упражнениями вконструировании предложений с простыми, составными исоставными-именными сказуемыми, предложений с опущеннойсвязкой между подлежащим и сказуемым; в их правильноминтонировании; в использовании местоимений и наречий в ролиобобщающего слова однородных членов предложения.Ознакомительно изучаются виды обстоятельств;сравнительный оборот, знаки препинания при сравнительномобороте; тире между подлежащим и сказуемым.В практическом плане (без терминологии) изучается тема«Несогласованные определения».В 9 классе должны быть сформированы основные языковыекомпетенции, отработаны умения и навыки примененияорфографических и синтаксических правил.Наиболее сложными темами для изучения обучающимися с ЗПРявляются такие, как «Сложноподчинённые предложения сразличными видами придаточных» и т.п.Особое внимание в 9 классе направлено на подготовкуобучающихся к государственной итоговой аттестации по русскомуязыку, где выпускники должны проявить коммуникативныеспособности, связанные с умением перерабатывать информацию,продемонстрировать результаты овладения нормами современногорусского языка, основами культуры устной и письменной речи.
Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР,обусловленные особыми образовательными потребностями иобеспечивающие осмысленное освоение содержания образования попредмету «Русский язык»Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР науроках русского языка определяется их особымиобразовательными потребностями в целом, а также особенностямиих речевого развития. Учитывая недостаточную сформированностьу обучающихся с ЗПР всех компонентов речи следуетпредусматривать дополнительную работу на уроке по расширениюсловарного запаса, развитию связной речи, совершенствованиюфонематических процессов. Также важным является адаптацияформулировок по грамматическому и семантическому оформлению;упрощение многозвеньевых инструкций посредством деления накороткие смысловые единицы, задающие поэтапность(пошаговость) выполнения задания; специальное адаптирование
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текста задания с учетом индивидуальных трудностей обучающихсяс ЗПР.Необходимо мотивировать обучающихся обращаться ксправочной информации в случае затруднений, упражнять навыкисамоконтроля и самопроверки, формировать умение результативноиспользовать в ходе выполнения задания смысловые опоры,образец, визуализацию.Необходимым является усиление практических упражнений,позволяющих автоматизировать навык, повысить осознанностьприменения орфографических и пунктуационных правил. Следуетусилить виды деятельности, специфичные для обучающихся с ЗПР:выполнение заданий с опорой на алгоритм; «пошаговость» визучении материала; использование дополнительной визуальнойопоры (планы, образцы, опорные таблицы), привычных дляобучающихся мнестических опор (наглядных схем по применениюправила, шаблонов общего хода выполнения заданий).Для развития умения делать выводы обучающимися с ЗПРследует использовать опорные слова и клише; необходимообучать составлению тезисов и конспектов. При закрепленииизученных тем полезно использовать такие виды деятельностикак моделирование ситуаций социального взаимодействия,обсуждение новостной информации в СМИ, подготовку сообщенияна заданную тему с поиском необходимой информации,коллективные проектные работы.Примерная тематическая и терминологическая лексикасоответствует ПООП ООО. При работе над лексикой, в том численаучной терминологией курса (раскрытие значений новых слов,уточнение или расширение значений уже известных лексическихединиц) необходимо включение слова в контекст. Каждое новоеслово закрепляется в речевой практике обучающихся с ЗПР.Обязательными являются визуальная поддержка, алгоритмы работыс определением, опорные схемы для актуализации терминологии.
Место учебного предмета «Русский язык» в учебном планеВ соответствии с Федеральным государственнымобразовательным стандартом основного общего образованияучебный предмет «Русский язык» входит в предметную область«Русский язык и литература» и является обязательным дляизучения. Содержание учебного предмета «Русский язык»,представленное в Примерной рабочей программе, соответствуетФГОС ООО, Примерной основной образовательной программеосновного общего образования, Примерной адаптированнойосновной образовательной программе основного общегообразования обучающихся с задержкой психического развития.В пределах одного класса последовательность изучениятем, представленных в содержании каждого класса, можетварьироваться.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»
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1 Здесь и далее курсивом обозначены темы, изучение которых проводится вознакомительном плане. Педагог самостоятельно определяет объем изучаемого материала.

5 КЛАСС
Общие сведения о языкеБогатство и выразительность русского языка.Лингвистика как наука о языке1.Основные разделы лингвистики.Повторение и систематизация изученного в начальныхклассах.
Язык и речьЯзык и речь. Речь устная и письменная, монологическая идиалогическая, полилог.Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение,письмо), их особенности.Создание устных монологических высказываний на основежизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной инаучно-популярной литературы.Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в томчисле с изменением лица рассказчика.Участие в диалоге на лингвистические темы (в рамкахизученного) 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 ичитательский опыт, сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры).Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное.Виды чтения: ознакомительное, поисковое.
ТекстТекст 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 членениятекста на композиционно-смысловые части.Средства связи предложений и частей текста: формы слова,однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения,повтор слова.Повествование как тип речи. Рассказ.Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей,микротем и абзацев, способов и средств связи предложений в тексте;использование языковых средств выразительности (в рамках
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изученного).Подробное, выборочное и сжатое изложение содержанияпрослушанного текста и прочитанного самостоятельно.Изложение содержания текста с изменением лица рассказчика.Информационная переработка текста: простой план текста и посовместно составленному сложному плану текста.
Функциональные разновидности языкаОбщее представление о функциональных разновидностях языка (оразговорной речи, функциональных стилях, языке художественнойлитературы).
СИСТЕМА ЯЗЫКАФонетика. Графика. ОрфоэпияФонетика и графика как разделы лингвистики.Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука.Система гласных звуков.Система согласных звуков.Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетическойтранскрипции.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.ОрфографияОрфография как раздел лингвистики.Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные орфограммы.Правописание разделительных ъ и ь.ЛексикологияЛексикология как раздел лингвистики.Основные способы толкования лексического значения слова(подбор однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов); основныеспособы разъяснения значения слова (по контексту, с помощьютолкового словаря).Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносноезначения слова. Тематические группы слов. Обозначение родовых ивидовых понятий.Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы.Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словарисинонимов, антонимов, омонимов, паронимов) и их роль в овладениисловарным богатством родного языка.
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Лексический анализ слов (в рамках изученного).Морфемика. ОрфографияМорфемика 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 собственнойречи. 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. ОрфографияМорфология как раздел грамматики. Грамматическое значениеслова.Части речи как лексико-грамматические разряды слов.Система частей речи в русском языке. Самостоятельные и служебныечасти речи.Имя существительноеИмя существительное как часть речи. Общее грамматическоезначение, морфологические признаки и синтаксические функции именисуществительного. Роль имени существительного в речи.Лексико-грамматические разряды имён существительных позначению, имена существительные собственные и нарицательные; именасуществительные одушевлённые и неодушевлённые.Род, число, падеж имени существительного.Имена существительные общего рода.Имена существительные, имеющие форму только единственногоили только множественного числа.Типы склонения имён существительных. Разносклоняемые именасуществительные. Несклоняемые имена существительные.Морфологический разбор имён существительных.Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормысловоизменения 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
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окончаниях имён существительных.Правописание суффиксов -чик- — -щик-; -ек- — -ик- (-чик-) имёнсуществительных.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 прилагательноеИмя прилагательное как часть речи. Общее грамматическоезначение, морфологические признаки и синтаксические функции имениприлагательного. Роль имени прилагательного в речи.Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксическиефункции.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 иокончаниях имён прилагательных.Правописание кратких форм имён прилагательных с основой нашипящий.Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными.ГлаголГлагол как часть речи. Общее грамматическое значение,морфологические признаки и синтаксические функции глагола. Рольглагола в словосочетании и предложении, в речи.Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратныеи невозвратные.Инфинитив (неопределённая форма глагола) и его грамматическиесвойства. Основа инфинитива, основа настоящего (будущего простого)времени глагола.Спряжение глагола.Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения вглагольных 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 единственногочисла.Правописание -тся и -ться в глаголах, суффиксов -ова- —-ева-, -ыва- — -ива-.Правописание безударных личных окончаний глагола.Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего
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времени глагола.Слитное и раздельное написание не с глаголами.Морфологический разбор глагола.Синтаксис. Культура речи. ПунктуацияСинтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложениекак единицы синтаксиса.Словосочетание и его признаки. Словосочетание: главное изависимое слова в словосочетании.Средства связи слов в словосочетании. Синтаксический разборсловосочетания.Предложение и его признаки. Виды предложений по целивысказывания и эмоциональной окраске. Смысловые и интонационныеособенности 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: именемсуществительным или местоимением в именительном падеже,сочетанием имени существительного в форме именительного падежа ссуществительным или местоимением в форме творительного падежа спредлогом; сочетанием имени числительного в форме именительногопадежа 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 и косвенное) и типичные средства его выражения.Обстоятельство, типичные средства его выражения, видыобстоятельств по значению (времени, места, образа действия, цели,причины, меры и степени, условия, уступки).Простое осложнённое предложение. Однородные членыпредложения, их роль в речи. Особенности интонации предложений соднородными членами. Предложения с однородными членами (безсоюзов, с одиночным союзом и, союзами а, но.Предложения с обобщающим словом при однородных членах.Двоеточие после обобщающего слова.Предложения с обращением, особенности интонации. Обращениеи средства его выражения.Синтаксический разбор простого и простого осложнённогопредложений.Синтаксический анализ простого и простого осложнённого
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предложений.Пунктуационное оформление предложений, осложнённыходнородными членами, связанными бессоюзной связью, одиночнымсоюзом и, союзами а, но.Предложения простые и сложные. Сложные предложения сбессоюзной и союзной связью. Предложения сложносочинённые исложноподчинённые (общее представление, практическое усвоение).Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящихиз 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 языкеРусский язык – государственный язык Российской Федерации иязык межнационального общения.Понятие о литературном языке.Повторение и систематизация изученного в 5 классе.
Язык и речьМонолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение; сообщение на лингвистическую тему.Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями.
ТекстСмысловой анализ текста: его композиционных особенностей,микротем и абзацев, способов и средств связи предложений в тексте;использование языковых средств выразительности (в рамкахизученного).Информационная переработка текста. План текста (простой,сложный; назывной, вопросный); главная и второстепенная  информациятекста; пересказ текста.Описание как тип речи.Описание внешности человека.Описание помещения.Описание природы.Описание местности.Описание действий.
Функциональные разновидности языкаОфициально-деловой стиль. Заявление. Расписка. Научный стиль.
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Словарная статья. Научное сообщение.
СИСТЕМА ЯЗЫКАЛексикология. Культура речиЛексика русского языка с точки зрения её происхождения:исконно русские и заимствованные слова.Лексика русского языка с точки зрения принадлежности кактивному 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, жарго низмы).Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная,высокая и сниженная лексика.Лексический анализ слов.Фразеологизмы. Их признаки и значение.Употребление лексических средств в соответствии с ситуациейобщения.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 существительноеПовторение сведений об имени существительном, полученных в 5классе:(правописание суффиксов -чик- — -щик-; -ек- — -ик- (-чик-) имёнсуществительных;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 единственногоили только множественного числа.Типы склонения имён существительных. Разносклоняемые имена
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существительные. Несклоняемые имена существительные.Правописание гласных в суффиксах -ек, -ик; буквы о и е послешипящих и ц в суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок).Особенности словообразования.Нормы произношения имён существительных, нормы постановкиударения (в рамках изученного).Нормы словоизменения имён существительных.Нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами.Морфологический разбор имени существительного.Имя прилагательноеПовторение сведений об имени прилагательном, полученных в 5классе.Качественные, относительные и притяжательные именаприлагательные.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 (врамках изученного).Имя числительноеОбщее 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, деловойречи. Морфологический разбор имени числительного.Нормы правописания имён числительных: написание ь в именахчислительных; написание двойных согласных; слитное, раздельное,дефисное написание числительных; нормы правописания окончанийчислительных.МестоимениеОбщее грамматическое значение местоимения. Синтаксическиефункции местоимений.Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные,относительные, указательные, притяжательные, неопределённые,
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отрицательные, определительные.Склонение местоимений.Словообразование местоимений.Роль местоимений в речи. Употребление местоимений всоответствии с требованиями русского речевого этикета, в том числеместоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующеготекста (устранение двусмысленности, неточности); притяжательные иуказательные местоимения как средства связи предложений в тексте.Морфологический разбор местоимения.Нормы правописания местоимений: правописание место имений сне и ни; слитное, раздельное и дефисное написание местоимений.ГлаголПовторение 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 вповелительном наклонении глагола.
7 КЛАСС

Общие сведения о языкеРусский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь  языка,культуры и истории народа.
Язык и речьМонолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование.Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запросинформации, сообщение информации.
ТекстТекст как речевое произведение. Основные признаки текста(обобщение).Структура текста. Абзац.Информационная переработка текста: план текста (простой,сложный; назывной,вопросный, тезисный); главная и второстепеннаяинформация текста.Способы и средства связи предложений в тексте (обобщение).
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Языковые средства выразительности в тексте: фонетические(звукопись), словообразовательные, лексические (обобщение).Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковыеособенности.Рассуждение как функционально-смысловой тип речи.Структурные особенности текста-рассуждения.Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей,микротем и абзацев, способов и средств связи предложений в тексте;использование языковых средств выразительности (в рамкахизученного).
Функциональные разновидности языкаПонятие о функциональных разновидностях языка: разговорнаяречь, 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 текстахпублицистического стиля.Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции,языковые особенности. Инструкция.
СИСТЕМА ЯЗЫКАМорфология. Культура речиМорфология как раздел науки о языке (обобщение).ПричастиеПовторение изученного о глаголе в 5-6 классах.Причастия как особая группа слов. Признаки глагола и имениприлагательного в причастии.Причастия настоящего и прошедшего времени. Действительные истрадательные причастия. Полные и краткие формы страдательныхпричастий. Склонение причастий.Причастие в составе словосочетаний. Причастный оборот.Морфологический разбор причастия.Употребление причастия в речи. Созвучные причастия и именаприлагательные (висящий — висячий, горящий — горячий).Употребление причастий с суффиксом -ся. Согласование причастий всловосочетаниях типа прич. + сущ.Ударение в некоторых формах причастий.Правописание падежных окончаний причастий. Правописаниегласных в суффиксах причастий. Правописание н и нн в суффиксахпричастий и отглагольных имён прилагательных. Правописаниеокончаний причастий. Слитное и раздельное написание не спричастиями.Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом.
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ДеепричастиеПовторение изученного о глаголе в 5-6 классах.Деепричастия как особая группа слов. Признаки глагола и наречияв 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 ираздельное написание не с деепричастиями.Правильное построение предложений с одиночнымидеепричастиями и деепричастными оборотами.Знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием идеепричастным оборотом.НаречиеОбщее грамматическое значение наречий.Разряды наречий по значению. Простая и составная формысравнительной и превосходной степеней сравнения наречий.Словообразование наречий.Синтаксические свойства наречий.Морфологический разбор наречия.Нормы постановки ударения в наречиях, нормы произношениянаречий. 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 состоянияОбщее представление о словах категории состояния в системечастей речи.Служебные части речиОбщая характеристика служебных частей речи. Отличиесамостоятельных частей речи от служебных.ПредлогПредлог как служебная часть речи. Грамматические функциипредлогов.Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные инепроизводные. Разряды предлогов по строению: предлоги простые исоставные.Морфологический разбор предлогов.Употребление предлогов в речи в соответствии с их значением истилистическими особенностями.Нормы употребления имён существительных и местоимений с
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предлогами. Правильное использование предлогов из — с, в — на.Правильное образование предложно-падежных форм с предлогами по,благодаря, согласно, вопреки, наперерез.Правописание производных предлогов.СоюзСоюз как служебная часть речи. Союз как средство связиоднородных членов предложения и частей сложного предложения.Разряды союзов по строению: простые и составные. Правописаниесоставных союзов. Разряды союзов по значению: сочинительные иподчинительные. Одиночные, двойные и повторяющиесясочинительные союзы.Морфологический разбор союзов.Роль союзов в тексте. Употребление союзов в речи в соответствиис их значением и стилистическими особенностями. Использованиесоюзов как средства связи предложений и частей текста.Правописание союзов.Знаки препинания в сложных союзных предложениях. Знакипрепинания в предложениях с союзом и, связывающим однородныечлены и части сложного предложения.ЧастицаЧастица 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 итексте, в образовании форм глагола. Употребление частиц впредложении и тексте в соответствии с их значением истилистической окраской. Интонационные особенности предложений счастицами.Морфологический разбор частиц.Смысловые различия частиц не и ни. Использование частиц не ини в письменной речи. Различение приставки не- и частицы не. Слитноеи раздельное написание не с разными частями речи (обобщение).Правописание частиц бы, ли, же с другими словами. Дефисноенаписание частиц -то, -таки, -ка.Междометия и звукоподражательные словаМеждометия как особая группа слов.Разряды междометий по значению (выражающие чувства,побуждающие к действию, этикетные междометия); междометияпроизводные и непроизводные.Морфологический анализ междометий.Использование междометий и звукоподражательных слов вразговорной и художественной речи как средства создания экспрессии.Интонационное и пунктуационное выделение междометий извукоподражательных слов в предложении.
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8 КЛАСС
Общие сведения о языкеРусский язык в кругу других славянских языков.Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах.
Язык и речьМонолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступление с научным сообщением.Диалог.
ТекстТекст и его основные признаки.Особенности функционально-смысловых типов речи(повествование, описание, рассуждение).Информационная переработка текста: извлечение информации изразличных источников; использование лингвистических словарей;тезисы, конспект.
Функциональные разновидности языкаОфициально-деловой стиль. Сфера употребления, функции,языковые особенности.Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительнаязаписка, автобиография, характеристика).Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковыеособенности.Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему).Сочетание различных функциональных разновидностей языка в тексте,средства связи предложений в тексте.
СИСТЕМА ЯЗЫКАСинтаксис. Культура речи. ПунктуацияСинтаксис как раздел лингвистики.Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.Пунктуация. Функции знаков препинания.СловосочетаниеОсновные признаки словосочетания.Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главногослова: глагольные, именные, наречные.Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование,управление, примыкание.Синтаксический разбор словосочетаний.Грамматическая синонимия словосочетаний.Нормы построения словосочетаний.ПредложениеПредложение. Основные признаки предложения: смысловая и
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интонационная законченность, грамматическая оформленность.Виды предложений по цели высказывания (повествовательные,вопросительные, побудительные) и по эмоциональной окраске(восклицательные, невосклицательные). Их интонационные исмысловые особенности.Употребление языковых форм выражения побуждения впобудительных 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 особенностипредложений со словами да, нет.Нормы построения простого предложения, использованияинверсии.Двусоставное предложениеГлавные члены предложенияПодлежащее и сказуемое как главные члены предложения.Способы выражения подлежащего.Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное,составное именное) и способы его выражения.Тире между подлежащим и сказуемым.Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженнымсловосочетанием, сложносокращёнными словами, словами большинство– меньшинство, количественными сочетаниями.Второстепенные члены предложенияВторостепенные члены предложения, их виды.Определение как второстепенный член предложения. Определениясогласованные и несогласованные.Приложение как особый вид определения.Дополнение как второстепенный член предложения.Дополнения прямые и косвенные.Обстоятельство как второстепенный член предложения. Видыобстоятельств (места, времени, причины, цели, образа действия, мерыи степени, условия, уступки).Односоставные предложенияОдносоставные предложения, их грамматические признаки.Грамматические различия односоставных предложений и
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двусоставных неполных предложений.Виды односоставных предложений: назывные, определённо-личные, неопределённо-личные, обобщённо-личные, безличныепредложения.Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставныхпредложений.Употребление односоставных предложений в речи.Простое осложнённое предложениеПредложения с однородными членамиОднородные 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 соднородными членами, связанными попарно, с помощью повторяющихсясоюзов (и... и, или... или, либo... либo, ни... ни, тo... тo).Нормы постановки знаков препинания в предложениях собобщающими словами при однородных членах.Нормы постановки знаков препинания в простом и сложномпредложениях с союзом и.Предложения с обособленными членамиОбособление. Виды обособленных членов предложения(обособленные определения, обособленные приложения, обособленныеобстоятельства, обособленные дополнения).Уточняющие члены предложения, пояснительные иприсоединительные конструкции.Нормы постановки знаков препинания в предложениях сосравнительным оборотом; нормы обособления согласованныхи несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений,обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных иприсоединительных конструкций.Предложения с обращениями, вводными и вставнымиконструкциямиОбращение. Основные функции обращения. Распространённое инераспространённое обращение.Вводные конструкции.Группы вводных конструкций по значению (вводные слова созначением различной степени уверенности, различных чувств,источника сообщения, порядка мыслей и их связи, способа оформлениямыслей).Вставные конструкции.Синонимия вводных конструкций.Нормы построения предложений с вводными словами и



71

предложениями, вставными конструкциями, обращениями(распространёнными и нераспространёнными), междометиями.Нормы постановки знаков препинания в предложениях свводными и вставными конструкциями, обращениями и междометиями.
9 КЛАСС

Общие сведения о языкеРоль русского языка в Российской Федерации.Русский язык в современном мире.Повторение и систематизация изученного в 5-8 классах.
Язык и речьРечь 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 разнойкоммуникативной направленности в зависимости от темы и условийобщения, с опорой на жизненный и читательский опыт, на иллюстрации,фотографии, сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры).Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного илипрослушанного текста.Соблюдение языковых норм (орфоэпических, лексических,грамматических, стилистических, орфографических, пунктуационных)русского литературного языка в речевой практике при создании устныхи письменных высказываний.Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями,справочной литературой.
ТекстСочетание разных функционально-смысловых типов речи втексте, в том числе сочетание элементов разных функциональныхразновидностей языка в художественном произведении.Особенности употребления языковых средств выразительности втекстах, принадлежащих к различным функционально-смысловымтипам речи.Информационная переработка текста.
Функциональные разновидности языкаФункциональные разновидности современного русского языка:разговорная речь; функциональные стили: научный (научно-учебный),публицистический, официально-деловой; язык художественной
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литературы (повторение, обобщение).Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичныеситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства,характерные для научного стиля. Тезисы, конспект, реферат, рецензия.Язык художественной литературы и его отличие от другихразновидностей современного русского языка. Основные признакихудожественной речи: образность, широкое использованиеизобразительно-выразительных средств, а также языковых средствдругих функциональных разновидностей языка.Основные изобразительно-выразительные средства русскогоязыка, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение,гипербола, олицетворение и др.).
Синтаксис. Культура речи. ПунктуацияСложное предложениеПонятие о сложном предложении (повторение).Классификация сложных предложений.Смысловое, структурное и интонационное единство частейсложного предложения.Сложносочинённое предложениеПонятие о сложносочинённом предложении, его строении.Виды сложносочинённых предложений. Средства связи частейсложносочинённого предложения.Интонационные особенности сложносочинённых предложений сразными смысловыми отношениями между частями.Употребление сложносочинённых предложений в речи.Грамматическая синонимия сложносочинённых предложений ипростых предложений с однородными членами.Нормы построения сложносочинённого предложения; нормыпостановки знаков препинания в сложных предложениях (обобщение).Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочинённыхпредложений.Сложноподчинённое предложениеПонятие о сложноподчинённом предложении. Главная ипридаточная части предложения.Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов исоюзных слов.Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловыхотношений между главной и придаточной частями, структуре,синтаксическим средствам связи.Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений ипростых предложений с обособленными членами.Сложноподчинённые предложения с придаточнымиопределительными. Сложноподчинённые предложения с придаточнымиизъяснительными. Сложноподчинённые предложения с придаточными
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обстоятельственными. Сложноподчинённые предложения спридаточными места, времени. Сложноподчинённые предложения спридаточными причины, цели и следствия. Сложноподчинённыепредложения с придаточными условия, уступки. Сложноподчинённыепредложения с придаточными образа действия, меры и степени исравнительными.Нормы построения сложноподчинённого предложения; местопридаточного определительного в сложноподчинённом предложении;построение сложноподчинённого предложения с придаточнымизъяснительным, присоединённым к главной части союзом чтобы,союзными словами какой, который. Типичные грамматические ошибкипри построении сложноподчинённых предложений.Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными.Однородное, неоднородное и последовательное подчинениепридаточных частей.Нормы постановки знаков препинания в сложноподчинённыхпредложениях.Синтаксический и пунктуационный разбор сложноподчинённогопредложения.Бессоюзное сложное предложениеПонятие о бессоюзном сложном предложении.Смысловые отношения между частями бессоюзного сложногопредложения. Виды бессоюзных сложных предложений. Употреблениебессоюзных сложных предложений в речи. Грамматическая синонимиябессоюзных 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 значениемпротивопоставления, времени, условия и следствия, сравнения. Тире вбессоюзном сложном предложении.Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложногопредложения.Сложные предложения с разными видами союзной ибессоюзной связиТипы сложных предложений с разными видами связи.Синтаксический и пунктуационный разбор сложных предложенийс разными видами союзной и бессоюзной связи.Прямая и косвенная речьПрямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой икосвенной речью.Цитирование. Способы включения цитат в высказывание.Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью;нормы постановки знаков препинания в предложениях с косвенной



74

речью, с прямой речью, при цитировании.Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практикеправописания.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ»
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 развитииинтеллектуальных, творческих способностей и моральных качествличности; его значения в процессе получения школьного образования;осознание эстетической ценности русского языка;уважительное отношение к родному языку, гордость за негопотребность сохранить чистоту русского языка как явлениенациональной культуры;формирование мотивации к обучению и целенаправленнойпознавательной деятельности;стремление к речевому самосовершенствованию;формирование умений продуктивной коммуникации сосверстниками и взрослыми в ходе образовательной деятельности;умение различать учебные ситуации, в которых обучающийсяможет действовать самостоятельно, и ситуации, где следуетвоспользоваться справочной информацией или другимивспомогательными средствами;умение ориентироваться в требованиях и правилах проведенияпромежуточной и итоговой аттестации;способность к самооценке на основе наблюдения за собственнойречью.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОвладение универсальными учебными познавательнымидействиями:выявлять и характеризовать существенные признаки различныхязыковых явлений (грамматических категорий, морфологическогосостава и т.п.);устанавливать причинно-следственные связи при примененииправил русского языка;владеть смысловым чтением; использовать смысловое чтение дляизвлечения и обобщения информации из одного или несколькихисточников с учетом поставленных целей;
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применять и создавать схемы для решения учебных задач приовладении предметом;пользоваться словарями и другими поисковыми системами.Овладение универсальными учебными коммуникативнымидействиямиосознанно использовать речевые средства в соответствии с задачейкоммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;организовывать учебное сотрудничество и совместнуюдеятельность с учителем и сверстниками;оценивать качество своего вклада в общий продукт (например, принаписании коллективного сочинения, изложения);соблюдать в практике речевого общения основные орфоэпические,лексические, грамматические, стилистические нормы современногорусского литературного языка; соблюдать основные правилаорфографии и пунктуации в процессе письменного общения;оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языковогооформления; находить грамматические и речевые ошибки, недочеты,исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;выступать перед аудиторией сверстников с небольшимисообщениями, докладами.Овладение универсальными учебными регулятивнымидействиями:самостоятельно определять цели своего обучения русскому языку,ставить и формулировать для себя новые задачи в процессе егоусвоения;использовать родной язык как средство получения знаний подругим учебным предметам, применять полученные знания, умения инавыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на урокахиностранного языка, литературы и др.);владеть основами самооценки при выполнении учебных заданийпо русскому языку;осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижениярезультата;понимать причины, по которым не был достигнут ожидаемыйрезультат деятельности, находить позитивное в произошедшей ситуации(за диктант тройка, зато не было ошибок в написании безударныхгласных);регулировать способ выражения эмоций;осознанно относиться к другому человеку и его мнению;признавать свое и чужое право на ошибку.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫРезультаты по годам обучения формулируются по принципудобавления новых результатов от года к году (результаты очередногогода по умолчанию включают результаты предыдущих лет).
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2 Здесь и далее курсивом обозначаются планируемые предметные результаты, которые могутбыть потенциально достигнуты обучающимся с ЗПР, но не являются обязательными.

5 КЛАСС
Общие сведения о языкеОсознавать богатство и выразительность русского языка,приводить примеры с направляющей помощью педагога.Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка иречи (звук, морфема, слово, словосочетание, предложение) принеобходимости с использованием смысловой опоры.
Язык и речьХарактеризовать различия между устной и письменнойречью, диалогом и монологом, учитывать особенности видов речевойдеятельности при решении практико-ориентированных учебных задач ив повседневной жизни.Создавать устные монологические высказывания по вопросномуплану объёмом не менее 5 предложений на основе жизненныхнаблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы2.Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамкахизученного) и в диалоге/полилоге на основе жизненных наблюденийобъёмом не менее 2 реплик.Владеть различными видами аудирования: выборочным,ознакомительным, детальным – научно-учебных и художественныхтекстов различных функционально-смысловых типов речи.Владеть различными видами чтения: ознакомительным,поисковым.Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текстобъёмом не менее 90 слов.Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 120 слов: устно и письменноформулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросыпо опорным словам по содержанию текста и отвечать на них; подробнои сжато передавать в письменной форме содержание исходного текста(для подробного изложения объём исходного текста должен составлятьне менее 90 слов; для сжатого изложения – не менее 100 слов).Осуществлять выбор языковых средств для созданиявысказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативнымзамыслом с использованием речевого клише.Соблюдать на письме нормы современного русскоголитературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом80-90 слов; словарного диктанта объёмом 10-15 слов; диктанта на основе
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связного текста объёмом 80-90 слов, составленного с учётом ранееизученных правил правописания (в том числе содержащего изученные втечение первого года обучения орфограммы (не более 12),пунктограммы (не более 2-3) и слова с непроверяемыми написаниями(не более 5)); уметь пользоваться разными видами лексическихсловарей; соблюдать в устной речи и на письме правила речевогоэтикета.
ТекстРаспознавать 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 помощьюпедагога, его композиционных особенностей, определять количествомикротем и абзацев.Характеризовать текст с использованием алгоритмапоследовательности действий с точки зрения его соответствия основнымпризнакам (наличие темы, главной мысли, грамматической связипредложений, цельности и относительной законченности); с точкизрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи.Использовать знание основных признаков текста, особенностейфункционально-смысловых типов речи, функциональныхразновидностей языка в практике создания текста (в рамках изученного).Распознавать с использованием опорной схемы.Применять знание основных признаков текста (повествование) впрактике его создания по вопросному плану.Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный ичитательский опыт по вопросному плану; тексты с опорой на сюжетнуюкартину (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 3 и болеепредложений; сочинения объёмом не менее 60 слов по развёрнутомуплану).Восстанавливать деформированный текст; осуществлятькорректировку восстановленного текста с опорой на образец.Владеть умениями информационной переработки прослушанного ипрочитанного научно-учебного, художественного и научно-популярноготекстов: составлять план (простой) с целью дальнейшего воспроизведениясодержания текста в устной и письменной форме; передавать содержаниетекста; извлекать информацию из различных источников, в том числе излингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её вучебной деятельности.Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.Редактировать собственные/созданные другими обучающимися
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тексты с целью совершенствования их содержания (проверкафактического материала, начальный логический анализ текста –целостность, связность, информативность).
Функциональные разновидности языкаИметь общее представление об особенностях разговорной речи,функциональных стилей, языка художественной литературы.
СИСТЕМА ЯЗЫКАФонетика. Графика. ОрфоэпияХарактеризовать звуки с использованием визуальной опоры;понимать различие между звуком и буквой, характеризовать системузвуков.Проводить фонетический разбор слова по алгоритму.Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практикепроизношения и правописания слов.ОрфографияОперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные инебуквенные орфограммы при проведении орфографического анализаслова.Распознавать изученные орфограммы.Применять знания по орфографии в практике правописания (в томчисле применять знание о правописании разделительных ъ и ь).ЛексикологияОбъяснять лексическое значение слова разными способами(подбор однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов;определение значения слова по контексту, с помощью толковогословаря).Распознавать однозначные и многозначные слова, различатьпрямое и переносное значения слова.Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различатьмногозначные слова и омонимы; уметь правильно употреблять слова-паронимы.Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовыепонятия.Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного).Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарём,словарями синонимов, антонимов, омонимов, паронимов).Морфемика. ОрфографияХарактеризовать морфему как минимальную значимую единицуязыка.Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс,окончание), выделять основу слова.Проводить морфемный разбор слов по алгоритму.Применять знания по морфемике при выполнении языкового
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анализа различных видов (при решении практико-ориентированныхучебных задач) и в практике правописания неизменяемых приставок иприставок на -з (-с); ы — и после приставок; корней с безударнымипроверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными (в рамкахизученного); корней с проверяемыми, непроверяемыми,непроизносимыми согласными (в рамках изученного); ё — о послешипящих в корне слова; ы — и после ц.Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственнойречи.
Морфология. Культура речи. ОрфографияПрименять знания о частях речи как лексико-грамматическихразрядах слов, о грамматическом значении слова, о системе частей речив русском языке для решения практико-ориентированных учебныхзадач.Распознавать имена существительные, имена прилагательные,глаголы.Проводить морфологический разбор по алгоритму имёнсуществительных, частичный морфологический разбор по алгоритмуимён прилагательных, глаголов.Применять знания по морфологии при выполнении языковогоанализа различных видов (при решении практико-ориентированныхучебных задач) и в речевой практике.Имя существительноеОпределять общее грамматическое значение, морфологическиепризнаки и синтаксические функции имени существительного посмысловой опоре; объяснять его роль в речи.Определять лексико-грамматические разряды имёнсуществительных по смысловой опоре.Различать типы склонения имён существительных, выявлятьразносклоняемые и несклоняемые имена существительные послесовместного анализа.Проводить морфологический разбор по алгоритму имёнсуществительных.Соблюдать нормы словоизменения, произношения имёнсуществительных, 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 иокончаниях; суффиксов -чик- — -щик-, -ек- — -ик- (-чик-); корней счередованием а // о: -лаг- — -лож; -раст- — -ращ- — -рос-; -гар- — -гор-,-зар- — -зор-; -клан- — -клон-, -скак- — -скоч-;употребления/неупотребления ь на конце имён существительных послешипящих; слитное и раздельное написание не с именамисуществительными; правописание собственных имён существительных.
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Имя прилагательноеОпределять общее грамматическое значение, морфологическиепризнаки и синтаксические функции имени прилагательного посмысловой опоре; объяснять его роль в речи; различать полную икраткую формы имён прилагательных.Проводить частичный морфологический разбор по алгоритмуимён прилагательных (в рамках изученного).Соблюдать нормы словоизменения, произношения имёнприлагательных, постановки в них ударения (в рамках изученного).Соблюдать нормы правописания имён прилагательных:безударных окончаний; о — е после шипящих и ц в суффиксах иокончаниях; кратких форм имён прилагательных с основой на шипящие;нормы слитного и раздельного написания не с именамиприлагательными.ГлаголОпределять общее грамматическое значение, морфологическиепризнаки 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 (неопределённойформы) глагола, выделять его основу; выделять основу настоящего(будущего простого) времени глагола.Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы.Проводить частичный морфологический разбор по алгоритмуглаголов (в рамках изученного).Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударенияв глагольных формах (в рамках изученного).Соблюдать нормы правописания глаголов: корней с чередованиеме // и; ь в глаголах во 2-м лице единственного числа; -тся и -ться вглаголах; суффиксов -ова- — -ева-, -ыва- — -ива-; личных окончанийглагола, гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времениглагола; слитного и раздельного написания не с глаголами.
Синтаксис. Культура речи. ПунктуацияРаспознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение);проводить синтаксический разбор словосочетаний и простыхпредложений; проводить пунктуационный анализ простых осложнённыхи сложных предложений (в рамках изученного); применять знания посинтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различныхвидов и в речевой практике.Распознавать при необходимости с визуальной поддержкойсловосочетания по морфологическим свойствам главного слова(именные, глагольные, наречные); простые неосложнённыепредложения; простые предложения, осложнённые однородными
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членами, включая предложения с обобщающим словом при однородныхчленах, обращением; распознавать предложения по цели высказывания(повествовательные, побудительные, вопросительные), эмоциональнойокраске (восклицательные и невосклицательные), количествуграмматических основ (простые и сложные), наличию второстепенныхчленов (распространённые и нераспространённые); определять главные(грамматическую основу) и второстепенные члены предложения,морфологические средства выражения подлежащего (именемсуществительным или местоимением в именительном падеже,сочетанием имени существительного в форме именительного падежа ссуществительным или местоимением в форме творительного падежа спредлогом; сочетанием имени числительного в форме именительногопадежа с существительным в форме родительного падежа) и сказуемого(глаголом, именем существительным, именем прилагательным),морфологические средства выражения второстепенных членовпредложения (в рамках изученного).Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановкетире между подлежащим и сказуемым, выборе знаков препинания впредложениях 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 принеобходимости с визуальной поддержкой; с обращением принеобходимости с визуальной поддержкой; в предложениях с прямойречью при необходимости с визуальной поддержкой; в сложныхпредложениях, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью исоюзами и, но, а, однако, зато, да; оформлять на письме диалог пообразцу.
6 КЛАСС

Общие сведения о языкеХарактеризовать функции русского языка как государственногоязыка Российской Федерации и языка межнационального общения,приводить примеры с направляющей помощью педагога использованиярусского языка как государственного языка Российской Федерации и какязыка межнационального общения (в рамках изученного).Иметь представление о русском литературном языке.
Язык и речьСоздавать устные монологические высказывания объёмом неменее 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 лингвистическуютему с опорой на презентацию, развернутый план.
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Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями)объёмом не менее 4 реплик.Владеть различными видами аудирования: выборочным,ознакомительным, детальным – научно-учебных и художественныхтекстов различных функционально-смысловых типов речи.Владеть различными видами чтения: ознакомительным,изучающим, поисковым.Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текстобъёмом 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 письменноформулировать тему и главную мысль текста после предварительногоанализа, вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробнои сжато передавать в устной и письменной форме содержаниепрочитанных научно-учебных и художественных текстов различныхфункционально-смысловых типов речи с опорой на план(дляподробного изложения объём исходного текста должен составлять неменее 150 слов; для сжатого изложения – не менее 140-150 слов).Осуществлять выбор лексических средств в соответствии сречевой ситуацией; пользоваться словарями иностранных слов,устаревших слов; оценивать свою и чужую речь с точки зренияточного, уместного и выразительного словоупотребления; использоватьтолковые словари.Соблюдать в устной речи и на письме нормы современногорусского литературного языка, в том числе во время списывания текстаобъёмом 90-100 слов; словарного диктанта объёмом 15-20 слов;диктанта на основе связного текста объёмом 90-100 слов, составленногос учётом ранее изученных правил правописания (в том числесодержащего 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 письмеправила речевого этикета.
ТекстАнализировать текст текста с направляющей помощью педагога сточки зрения его соответствия основным признакам; с точки зрения егопринадлежности к функционально-смысловому типу речи.Характеризовать тексты с использованием алгоритмапоследовательности действий различных функционально-смысловыхтипов речи; характеризовать особенности описания как типа речи(описание внешности человека, помещения, природы, местности,действий).Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числепритяжательные и указательные местоимения, видо-временную
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соотнесённость глагольных форм текста с направляющей помощьюпедагога.Применять знания с использованием речевого клише офункционально-смысловых типах речи при выполнении анализаразличных видов и в речевой практике; использовать знание основныхпризнаков текста в практике создания собственного текста.Проводить смысловой анализ текста, его композиционныхособенностей, определять количество микротем и абзацев текста снаправляющей помощью педагога.Создавать тексты различных функционально-смысловыхтипов речи с опорой на план (повествование, описание внешностичеловека, помещения, природы, местности, действий) с опорой нажизненный и читательский опыт; произведение искусства (в том числесочинения-миниатюры объёмом 4 и более предложений; классныесочинения объёмом не менее 90 слов с учётом функциональнойразновидности и жанра сочинения, характера темы).Владеть навыками информационной переработки текста:составлять план прочитанного текста после предварительного анализа(простой, назывной, вопросный) с целью дальнейшего воспроизведениясодержания текста в устной и письменной форме; выделять главную ивторостепенную информацию в прослушанном и прочитанном тексте;извлекать информацию из различных источников, в том числе излингвистических словарей и справочной литературы, и использовать еёв учебной деятельности.Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.Представлять содержание прослушанного или прочитанногонаучно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлятьсодержание таблицы, схемы в виде текста.Редактировать собственные тексты с опорой на знание нормсовременного русского литературного языка.
Функциональные разновидности языкаХарактеризовать особенности с использованием алгоритмапоследовательности действий официально-делового стиля речи, научногостиля речи; перечислять требования к составлению словарной статьи инаучного сообщения; анализировать тексты разных функциональныхразновидностей языка и жанров (рассказ; заявление, расписка; словарнаястатья, научное сообщение).Применять знания об официально-деловом и научном стиле привыполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике.
СИСТЕМА ЯЗЫКАЛексикология. Культура речиРазличать слова с точки зрения их происхождения: исконнорусские и заимствованные слова; различать слова с точки зрения их
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принадлежности к активному или пассивному запасу: неологизмы,устаревшие слова (историзмы и архаизмы); различать слова с точкизрения сферы их употребления: общеупотребительные слова и словаограниченной сферы употребления (диалектизмы, термины,профессионализмы, жаргонизмы); определять стилистическую окраскуслова.Распознавать с опорой на образец эпитеты, метафоры,олицетворения; понимать их основное коммуникативное назначение вхудожественном тексте и использовать в речи с целью повышения еёбогатства и выразительности.Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять послепредварительного анализа их значения; характеризовать ситуациюупотребления фразеологизма.Осуществлять выбор лексических средств в соответствии сречевой ситуацией; пользоваться словарями иностранных слов,устаревших слов; оценивать свою и чужую речь с точки зренияточного, уместного и выразительного словоупотребления; использоватьтолковые словари.
Словообразование. Культура речи. ОрфографияРаспознавать формообразующие и словообразующие морфемы вслове; выделять производящую основу.Определять способы словообразования с направляющей помощьюпедагога (приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный,бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую);проводить морфемный и словообразовательный разбор слов с опорой наалгоритм; применять знания по морфемике и словообразованию привыполнении языкового анализа различных видов.Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных.Распознавать изученные орфограммы; проводитьорфографический анализ слов по алгоритму учебных действий;применять знания по орфографии в практике правописания.Соблюдать нормы правописания сложных и сложносокращённыхслов; нормы правописания корня -кас- — -кос- с чередованием а // о,гласных в приставках пре- и при- по визуальной опоре.
Морфология. Культура речи. ОрфографияИмя существительноеХарактеризовать особенности словообразования имёнсуществительных.Соблюдать нормы слитного и дефисного написания пол- и полу-со словами по визуальной опоре.Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамкахизученного), словоизменения имён существительных.Имя прилагательное
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Различать качественные, относительные и притяжательныеимена прилагательные, степени сравнения качественных имёнприлагательных.Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных; нормыпроизношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамкахизученного); соблюдать нормы правописания н и нн в именахприлагательных, суффиксов -к- и -ск- имён прилагательных, сложныхимён прилагательных по алгоритму учебных действий.Имя числительноеРаспознавать числительные; определять с опорой на алгоритмобщее грамматическое значение имени числительного; различать повизуальной опоре разряды имён числительных по значению, построению.Уметь склонять числительные и характеризовать особенностисклонения, словообразования и синтаксических функций числительных;характеризовать роль имён числительных в речи, особенностиупотребления в научных текстах, деловой речи.Правильно употреблять собирательные имена числительные;соблюдать нормы правописания имён числительных, в том численаписание ь в именах числительных; написание двойных согласных;слитное, раздельное, дефисное написание числительных; нормыправописания окончаний числительных с направляющей помощьюпедагога.МестоимениеРаспознавать местоимения; определять с опорой на алгоритмобщее грамматическое значение; различать разряды местоимений;уметь склонять местоимения по смысловой опоре; характеризоватьособенности их склонения, словообразования, синтаксических функций,роли в речи.Правильно употреблять местоимения в соответствии стребованиями русского речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста(устранение двусмысленности, неточности); соблюдать нормыправописания местоимений с не и ни, слитного, раздельного идефисного написания местоимений по визуальной опоре.ГлаголСоблюдать 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 наклонениеглагола, значение глаголов в изъявительном, условном и повелительномнаклонении; различать безличные и личные глаголы.Соблюдать нормы правописания ь в формах глаголаповелительного наклонения.Проводить морфологический разбор по алгоритму имён
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прилагательных, имён числительных, местоимений, глаголов;применять знания по морфологии при выполнении языкового анализаразличных видов и в речевой практике.Проводить фонетический разбор слов; использовать знания пофонетике и графике в практике произношения и правописания слов.Распознавать изученные орфограммы; проводитьорфографический анализ слов; применять знания по орфографии впрактике правописания.Проводить синтаксический разбор при необходимости свизуальной поддержкой словосочетаний, синтаксический разбор принеобходимости с визуальной поддержкой предложений (в рамкахизученного); применять знания по синтаксису и пунктуации привыполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике.
7 КЛАСС

Общие сведения о языкеИметь представление о языке как развивающемся явлении.Осознавать взаимосвязь языка, культуры и истории народа(приводить примеры).
Язык и речьСоздавать устные монологические высказывания с опорой наплан, опорные слова объёмом не менее 7 предложений на основенаблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной,художественной и научно-популярной литературы (монолог-описание,монолог-рассуждение, монолог-повествование); выступать с научнымсообщением с опорой на презентацию, развёрнутый план.Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамкахизученного) и темы на основе жизненных наблюдений объёмом не менее4 реплик.Владеть различными видами диалога: диалог – запросинформации, диалог – сообщение информации.Владеть различными видами аудирования (выборочное, детальное)публицистических текстов различных функционально-смысловых типовречи. Владеть различными видами чтения: просмотровым,ознакомительным, изучающим.Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текстобъёмом не менее 110 слов.Понимать содержание прослушанных и прочитанныхпублицистических текстов (рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) объёмом не менее 220 слов:устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста попредварительному совместному анализу; формулировать вопросы по
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содержанию текста и отвечать на них; подробно, сжато и выборочнопередавать в устной и письменной форме по плану, перечню вопросовсодержание прослушанных публицистических текстов (для подробногоизложения объём исходного текста должен составлять не менее 170слов; для сжатого и выборочного изложения – не менее 190 слов).Осуществлять адекватный выбор языковых средств для созданиявысказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативнымзамыслом.Соблюдать в устной речи и на письме нормы современногорусского литературного языка, в том числе во время списывания текстаобъёмом 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 томчисле содержащего содержащего не более 20 орфограмм, 4-5пунктограмм и не более 7 слов с непроверяемыми написаниями);соблюдать на письме правила речевого этикета.
ТекстАнализировать с направляющей помощью педагога текст с точкизрения его соответствия основным признакам; выявлять его структуру,особенности абзацного членения, языковые средства выразительностив тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные,лексические.Проводить по предварительному совместному анализу смысловойанализ текста, его композиционных особенностей, определятьколичество микротем и абзацев.Выявлять лексические и грамматические средства связипредложений и частей текста.Создавать с опорой на план, опорные слова тексты различныхфункционально-смысловых типов речи с опорой на жизненный ичитательский опыт; на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 5 и более предложений; сочинения объёмом от 60слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы).Владеть умениями информационной переработки текста послепредварительного анализа: составлять план прочитанного текста(простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) с цельюдальнейшего воспроизведения содержания текста в устной иписьменной форме; выделять главную и второстепенную информацию втексте; передавать содержание текста с изменением лица рассказчика;использовать способы информационной переработки текста;извлекать информацию из различных источников, в том числе излингвистических словарей и справочной литературы, и использовать еёв учебной деятельности.Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.Представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы,



88

схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста.Редактировать тексты: сопоставлять исходный иотредактированный тексты; редактировать собственные тексты сцелью совершенствования их содержания и формы с опорой на знаниенорм современного русского литературного языка.
Функциональные разновидности языкаХарактеризовать с направляющей помощью педагогафункциональные разновидности языка: разговорную речь ифункциональные стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык художественной литературы.Характеризовать с направляющей помощью педагога особенностипублицистического стиля (в том числе сферу употребления, функции),употребления языковых средств выразительности в текстахпублицистического стиля, нормы построения текстовпублицистического стиля, особенности жанров (интервью, репортаж,заметка).Создавать с опорой на план, опорные слова текстыпублицистического 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 привыполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике.
СИСТЕМА ЯЗЫКАРаспознавать изученные орфограммы; проводить с опорой наалгоритм орфографический анализ слов; применять знания поорфографии в практике правописания.Использовать знания по морфемике и словообразованию привыполнении языкового анализа различных видов и в практикеправописания.Объяснять по предварительному совместному анализу значенияфразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых слов (наоснове изученного), в том числе с использованием фразеологическихсловарей русского языка.Распознавать по визуальной опоре метафору, олицетворение,эпитет, гиперболу, литоту; понимать их коммуникативное назначение вхудожественном тексте и использовать в речи как средствовыразительности.Характеризовать с опорой на алгоритм слово с точки зрения сферыего употребления, происхождения, активного и пассивного запаса истилистической окраски; проводить с опорой на алгоритм лексический
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анализ слов; применять знания по лексике и фразеологии привыполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике.Использовать грамматические словари и справочники в речевойпрактике.Морфология. Культура речиРаспознавать по алгоритму учебных действий причастия идеепричастия, наречия, служебные слова (предлоги, союзы, частицы),междометия, звукоподражательные слова и проводить ихморфологический разбор: определять общее грамматическое значение,морфологические признаки, синтаксические функции.ПричастиеХарактеризовать причастия как особую группу слов. Определять снаправляющей помощью педагога признаки глагола и имениприлагательного в причастии.Распознавать с опорой на образец причастия настоящего ипрошедшего времени, действительные и страдательные причастия.Различать и характеризовать с опорой на образец полные и краткиеформы страдательных причастий. Склонять причастия.Проводить по алгоритму учебных действий морфологическийразбор причастий, применять это умение в речевой практике.Составлять по смысловой опоре словосочетания с причастием вроли зависимого слова. Конструировать по смысловой опорепричастные обороты. Определять роль причастия в предложении.Уместно использовать причастия в речи. Различать созвучныепричастия и имена прилагательные (висящий — висячий, горящий —горячий). Правильно употреблять причастия с суффиксом -ся.Правильно устанавливать согласование в словосочетаниях типа прич. +сущ. Правильно ставить ударение в некоторых формах причастий.Применять по визуальной опоре правила правописания падежныхокончаний и суффиксов причастий; н и нн в причастиях и отглагольныхименах прилагательных; написания гласной перед суффиксом -вш-действительных причастий прошедшего времени, перед суффиксом -нн-страдательных причастий прошедшего времени; написания не спричастиями.Правильно расставлять по алгоритму учебных действий знакипрепинания в предложениях с причастным оборотом.ДеепричастиеХарактеризовать деепричастия как особую группу слов.Определять с направляющей помощью педагога признаки глагола инаречия в деепричастии.Распознавать с опорой на образец деепричастия совершенного инесовершенного вида.Проводить по алгоритму учебных действий морфологическийразбор деепричастий, применять это умение в речевой практике.
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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 всуффиксах деепричастий; правила слитного и раздельного написания нес деепричастиями.Правильно по смысловой опоре строить предложения содиночными деепричастиями и деепричастными оборотами.Правильно по алгоритму учебных действий расставлять знакипрепинания в предложениях с одиночным деепричастием идеепричастным оборотом.НаречиеРаспознавать с опорой на образец наречия в речи. Определятьобщее грамматическое значение наречий; различать разряды наречий позначению; характеризовать особенности словообразования наречий, ихсинтаксических свойств, роли в речи.Проводить по алгоритму учебных действий морфологическийразбор 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 идефисного 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; написаниясуффиксов наречий -о и -е после шипящих; написания е и и вприставках не- и ни- наречий; слитного и раздельного написания не снаречиями.Слова категории состоянияИметь общее представление о словах категории состояния всистеме частей речи.Служебные части речиДавать общую характеристику служебных частей речи; объяснятьих отличия от самостоятельных частей речи.ПредлогХарактеризовать предлог как служебную часть речи; различать сопорой на образец производные и непроизводные предлоги, простые исоставные предлоги.Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением истилистическими особенностями; соблюдать по визуальной опоренормы правописания производных предлогов.Соблюдать нормы употребления имён существительных иместоимений с предлогами, предлогов из — с, в — на в составесловосочетаний; правила правописания по смысловой опоре производныхпредлогов.
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Проводить морфологический разбор предлогов, применять этоумение при выполнении языкового анализа различных видов и в речевойпрактике.СоюзХарактеризовать союз как служебную часть речи; различать сопорой на образец разряды союзов по значению, по строению; объяснятьроль союзов в тексте, в том числе как средств связи однородных членовпредложения и частей сложного предложения.Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением истилистическими особенностями; соблюдать нормы правописаниясоюзов, постановки с опорой на схему знаков препинания в сложныхсоюзных предложениях, постановки с опорой на схему знаковпрепинания в предложениях с союзом и, связывающим однородныечлены и части сложного предложения.Проводить морфологический разбор союзов, применять этоумение в речевой практике.ЧастицаХарактеризовать частицу как служебную часть речи; различатьразряды частиц по значению, по составу; объяснять роль частиц впередаче различных оттенков значения в слове и тексте, в образованииформ глагола; понимать интонационные особенности предложений счастицами.Употреблять частицы в речи в соответствии с их значениеми стилистической окраской; соблюдать по визуальной опоре нормыправописания частиц.Проводить морфологический разбор частиц, применять этоумение в речевой практике.Междометия и звукоподражательные словаХарактеризовать междометия как особую группу слов, различатьгруппы междометий по значению; объяснять роль междометий в речи.Характеризовать особенности звукоподражательных слов и ихупотребление в разговорной речи, в художественной литературе.Проводить морфологический разбор междометий; применятьэто умение в речевой практике.Соблюдать с опорой на схему пунктуационные нормы оформленияпредложений с междометиями.
8 КЛАСС

Общие сведения о языкеИметь представление о русском языке как одном из славянскихязыков.
Язык и речьСоздавать устные монологические высказывания с опорой на
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план, опорные слова объёмом не менее 8 предложений на основежизненных 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 рамкахизученного) и темы на основе жизненных наблюдений (объём не менее 5реплик).Владеть различными видами аудирования: выборочным,ознакомительным, детальным – научно-учебных, художественных,публицистических текстов различных функционально-смысловых типовречи. Владеть различными видами чтения: просмотровым,ознакомительным, изучающим, поисковым.Устно пересказывать с опорой на план, опорные словапрочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 130 слов.Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических текстов различныхфункционально-смысловых типов речи объёмом не менее 270 слов:подробно, сжато и выборочно с опорой на план, опорные словапередавать в устной и письменной форме содержание прослушанных ипрочитанных научно-учебных, художественных, публицистическихтекстов различных функционально-смысловых типов речи (дляподробного изложения объём исходного текста должен составлять неменее 220 слов; для сжатого и выборочного изложения – не менее 250слов).Осуществлять выбор языковых средств для созданиявысказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативнымзамыслом с использованием речевого клише.Соблюдать в устной речи и на письме нормы современногорусского литературного языка, в том числе во время списывания текстаобъёмом 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 более24 орфограмм, 10 пунктограмм и не более 10 слов с непроверяемыминаписаниями); понимать особенности использования мимики и жестов вразговорной речи; объяснять национальную обусловленность нормречевого этикета; соблюдать в устной речи и на письме правиларусского речевого этикета.
ТекстАнализировать по смысловой опоре текст с точки зрения егосоответствия основным признакам: наличия темы, главной мысли,грамматической связи предложений, цельности и относительной
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законченности; указывать по визуальной опоре способы и средствасвязи предложений в тексте; анализировать текст с точки зрения егопринадлежности к функционально-смысловому типу речи;анализировать языковые средства выразительности в тексте(фонетические, словообразовательные, лексические, морфологические).Распознавать с направляющей помощью педагога тексты разныхфункционально-смысловых типов речи; анализировать с опорой наалгоритм тексты разных функциональных разновидностей языка ижанров; применять эти знания при выполнении языкового анализаразличных видов и в речевой практике.Создавать по плану, опорным словам тексты различныхфункционально-смысловых типов речи с опорой на жизненный ичитательский опыт; тексты с опорой на произведения искусства (в томчисле 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 различныхисточников, в том числе из лингвистических словарей и справочнойлитературы, и использовать её в учебной деятельности.Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.Представлять содержание прослушанного или прочитанногонаучно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлятьсодержание таблицы, схемы в виде текста.Редактировать тексты: собственные/созданные другимиобучающимися тексты с целью совершенствования их содержания иформы; сопоставлять исходный и отредактированный тексты.
Функциональные разновидности языкаХарактеризовать особенности официально-делового стиля(заявление, объяснительная записка, автобиография, характеристика) инаучного стиля, основных жанров научного стиля (реферат, доклад нанаучную тему), выявлять сочетание различных функциональныхразновидностей 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 наобразец.Осуществлять выбор языковых средств для созданиявысказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативнымзамыслом.
СИСТЕМА ЯЗЫКАCинтаксис. Культура речи. ПунктуацияИметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики.
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Распознавать словосочетание и предложение как единицысинтаксиса.Различать функции знаков препинания.
СловосочетаниеРаспознавать словосочетания по морфологическим свойствамглавного слова: именные, глагольные, наречные; определять типыподчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление,примыкание; выявлять грамматическую синонимию словосочетаний.Применять нормы построения словосочетаний.
ПредложениеХарактеризовать основные признаки предложения, средстваоформления предложения в устной и письменной речи; различатьфункции знаков препинания.Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональнойокраске, характеризовать с опорой на алгоритм их интонационные исмысловые особенности, языковые формы выражения побуждения впобудительных предложениях; использовать в текстахпублицистического 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 нормыпостроения простого предложения, использования инверсии; применятьнормы согласования сказуемого с подлежащим, в том числевыраженным словосочетанием, сложносокращёнными словами, словамибольшинство – меньшинство, количественными сочетаниями.Применять с опорой на алгоритм нормы постановки тире междуподлежащим и сказуемым.Распознавать предложения по наличию главных и второстепенныхчленов, предложения полные и неполные (понимать особенностиупотребления неполных предложений в диалогической речи, соблюденияв устной речи интонации неполного предложения).Различать с опорой на визуализацию виды второстепенных членовпредложения (согласованные и несогласованные определения,приложение как особый вид определения; прямые и косвенныедополнения, виды обстоятельств).Распознавать с направляющей помощью педагога односоставныепредложения, их грамматические признаки, морфологические средствавыражения главных членов; различать виды односоставныхпредложений (назывное предложение, определённо-личное предложение,неопределённо-личное предложение, обощённо-личное предложение,безличное предложение); характеризовать с направляющей помощьюпедагога грамматические различия односоставных предложений и
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двусоставных неполных предложений; выявлять с опорой на алгоритмсинтаксическую синонимию односоставных и двусоставныхпредложений; понимать особенности употребления односоставныхпредложений в речи; характеризовать грамматические,интонационные и пунктуационные особенности предложений сословами да, нет.Характеризовать с использованием визуальной опоры признакиоднородных членов предложения, средства их связи (союзная ибессоюзная связь); различать однородные и неоднородныеопределения; находить обобщающие слова при однородных членах;понимать особенности употребления в речи сочетаний однородныхчленов разных типов.Применять нормы построения предложений с однороднымичленами, связанными двойными союзами не только… но и, как… таки. Применять при необходимости с визуальной поддержкойнормы постановки знаков препинания в предложениях соднородными членами, связанными попарно, с помощью повторяющихсясоюзов (и... и, или... или, либo... либo, ни... ни, тo... тo); нормыпостановки знаков препинания в предложениях с обобщающим словомпри однородных членах при необходимости с визуальной поддержкой.Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числепредложения с неоднородными определениями; простые предложения,осложнённые однородными членами, включая предложения собобщающим словом при однородных членах, осложнённыеобособленными членами, обращением, вводными словами ипредложениями, вставными конструкциями, междометиями.Различать виды обособленных членов предложения, применятьнормы обособления согласованных и несогласованных определений (в томчисле приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов,пояснительных и присоединительных конструкций. Применять нормыпостановки знаков препинания в предложениях со сравнительнымоборотом; нормы обособления согласованных и несогласованныхопределений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств,уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций;нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными ивставными конструкциями, обращениями и междометиями.Различать группы вводных слов по значению, различать вводныепредложения и вставные конструкции; понимать особенностиупотребления предложений с вводными словами, вводнымипредложениями и вставными конструкциями, обращениями имеждометиями в речи, понимать их функции; выявлять синонимиючленов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений.Применять нормы построения предложений с вводными словами ипредложениями, вставными конструкциями, обращениями
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(распространёнными и нераспространёнными), междометиями.Распознавать при необходимости с визуальной поддержкойсложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамкахизученного).Проводить с опорой на алгоритм синтаксический разборсловосочетаний, синтаксический и пунктуационный разборпредложений; применять знания по синтаксису и пунктуации привыполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике.
9 КЛАСС

Общие сведения о языкеОсознавать роль русского языка в жизни человека, государства,общества; понимать внутренние и внешние функции русского языка иуметь рассказать о них.
Язык и речьСоздавать с использованием речевого клише устныемонологические высказывания объёмом не менее 80 слов на основенаблюдений, 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 числелингвистические) темы (объём не менее 6 реплик).Владеть различными видами аудирования: выборочным,ознакомительным, детальным – научно-учебных, художественных,публицистических текстов различных функционально-смысловых типовречи. Владеть различными видами чтения: просмотровым,ознакомительным, изучающим, поисковым.Устно пересказывать с опорой на план, опорные словапрочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 150 слов.Осуществлять выбор языковых средств для созданиявысказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативнымзамыслом.Соблюдать в устной речи и на письме нормы современногорусского литературного языка, в том числе во время списывания текстаобъёмом 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 томчисле содержащего не более 24 орфограмм, 15 пунктограмм и не более10 слов с непроверяемыми написаниями).
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ТекстАнализировать с использованием речевого клише текст:определять и комментировать тему и главную мысль текста; подбиратьзаголовок, 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, ключевымсловам, зачину или концовке.Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров.Создавать с использованием речевого клише высказывание наоснове текста: выражать своё отношение к прочитанному илипрослушанному в устной и письменной форме.Создавать с использованием речевого клише тексты с опорой нажизненный и читательский опыт; на произведения искусства (в томчисле сочинения-миниатюры объёмом 7 и более предложений илиобъёмом не менее 5-6 предложений сложной структуры, если этот объёмпозволяет раскрыть тему, выразить главную мысль); сочинения объёмомот 100 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы.Владеть умениями информационной переработки текста: выделятьглавную и второстепенную информацию в тексте; извлекатьинформацию из различных источников, в том числе из лингвистическихсловарей и справочной литературы, и использовать её в учебнойдеятельности.Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.Представлять содержание прослушанного или прочитанногонаучно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлятьсодержание таблицы, схемы в виде текста.Подробно и сжато передавать в устной и письменной формесодержание прослушанных и прочитанных текстов различныхфункционально-смысловых типов речи после предварительного анализа(для подробного изложения объём исходного текста должен составлятьне менее 250 слов; для сжатого и выборочного изложения – не менее 280слов).Редактировать собственные/созданные другими обучающимисятексты с целью совершенствования их содержания (проверкафактического материала, начальный логический анализ текста –целостность, связность, информативность).
Функциональные разновидности языкаХарактеризовать сферу употребления, функции, типичныеситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства,характерные для научного стиля; основные особенности языка
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художественной литературы; особенности сочетания элементовразговорной речи и разных функциональных стилей в художественномпроизведении.Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи,понимать особенности их сочетания в пределах одного текста;понимать особенности употребления языковых средстввыразительности в текстах, принадлежащих к различнымфункционально-смысловым типам речи, функциональнымразновидностям языка.Использовать с помощью визуальной опоры при созданиисобственного текста нормы построения текстов, принадлежащих кразличным функционально-смысловым типам речи, функциональнымразновидностям языка, нормы составления тезисов, конспекта,написания реферата.Составлять с опорой на образец тезисы, конспект, писатьрецензию, реферат.Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разнойфункциональной направленности с точки зрения соответствия ихкоммуникативным требованиям и языковой правильности; исправлятьречевые недостатки, редактировать текст.Выявлять отличительные особенности языка художественнойлитературы в сравнении с другими функциональными разновидностямиязыка. Распознавать с использованием опорной схемы метафору,олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение.
СИСТЕМА ЯЗЫКАCинтаксис. Культура речи. ПунктуацияСложносочинённое предложениеВыявлять основные средства синтаксической связи между частямисложного предложения.Распознавать при необходимости с опорой на алгоритм сложныепредложения с разными видами связи, бессоюзные и союзныепредложения (сложносочинённые и сложноподчинённые).Характеризовать при необходимости по смысловой опоресложносочинённое предложение, его строение, смысловое, структурноеи интонационное единство частей сложного предложения.Выявлять смысловые отношения между частямисложносочинённого предложения, интонационные особенностисложносочинённых предложений с разными типами смысловыхотношений между частями.Понимать особенности употребления сложносочинённыхпредложений в речи.Понимать основные нормы построения сложносочинённогопредложения.Понимать явления грамматической синонимии
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сложносочинённых предложений и простых предложений соднородными членами; использовать соответствующие конструкции вречи. Проводить при необходимости с опорой на алгоритмсинтаксический и пунктуационный разбор сложносочинённыхпредложений.Применять нормы постановки знаков препинания всложносочинённых предложениях.Сложноподчинённое предложениеРаспознавать при необходимости с опорой на алгоритмсложноподчинённые предложения, выделять главную и придаточнуючасти предложения, средства связи частей сложноподчинённогопредложения.Различать при необходимости с опорой на таблицуподчинительные союзы и союзные слова.Различать при необходимости по смысловой опоре видысложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношениймежду главной и придаточной частями, структуре, синтаксическимсредствам связи, выявлять особенности их строения.Выявлять с использованием опорной схемы сложноподчинённыепредложения с несколькими придаточными, сложноподчинённыепредложения с придаточной частью определительной, изъяснительной иобстоятельственной (места, времени, причины, образа действия, меры истепени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели).Выявлять однородное, неоднородное и последовательноеподчинение придаточных частей.Понимать явления грамматической синонимиисложноподчинённых предложений и простых предложений собособленными членами; использовать соответствующие конструкциив речи.Понимать основные нормы построения сложноподчинённогопредложения, особенности употребления сложноподчинённыхпредложений в речи.Проводить синтаксический и пунктуационный разборсложноподчинённых предложений.Применять при необходимости с опорой на образец нормыпостроения сложноподчинённых предложений и постановки знаковпрепинания в них.Бессоюзное сложное предложениеХарактеризовать при необходимости с опорой на образецсмысловые отношения между частями бессоюзного сложногопредложения, интонационное и пунктуационное выражение этихотношений.Понимать основные грамматические нормы построениябессоюзного сложного предложения, особенности употребления
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бессоюзных сложных предложений в речи.Проводить синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзныхсложных предложений.Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложныхпредложений и союзных сложных предложений, использоватьсоответствующие конструкции в речи; применять нормы постановкизнаков препинания в бессоюзных сложных предложениях.Сложные предложения с разными видами союзной ибессоюзной связиРаспознавать с использованием алгоритма последовательностидействий типы сложных предложений с разными видами связи.Понимать основные нормы построения сложных предложений сразными видами связи.Употреблять сложные предложения с разными видами связи вречи. Проводить синтаксический и пунктуационный разбор сложныхпредложений с разными видами связи.Применять правила при необходимости с использованием опорнойсхемы постановки знаков препинания в сложных предложениях сразными видами связи.Прямая и косвенная речьРаспознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимиюпредложений с прямой и косвенной речью.Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат ввысказывание.Применять правила построения предложений с прямой икосвенной речью, при цитировании.
ЛИТЕРАТУРА
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Примерная рабочая программа по литературе для обучающихся с задержкойпсихического развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего образованияподготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандартаосновного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287,зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег.номер 64101) (далее – ФГОС ООО), Примерной адаптированной основнойобразовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкойпсихического развития (далее – ПАООП ООО ЗПР), Примерной рабочей программыосновного общего образования «Литература», Концепции преподавания русского языка илитературы в Российской Федерации, Примерной программы воспитания, с учетомраспределенных по классам проверяемых требований к результатам освоенияАдаптированной основной образовательной программы основного общего образованияобучающихся с задержкой психического развития.
Общая характеристика учебного предмета «Литература»
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Учебный предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык илитература» и направлен на получение обучающимися с ЗПР знаний о содержании,смыслах, языке произведений словесного творчества, освоение общекультурных навыковчтения, восприятия и понимания литературных произведений, выражения себя в слове.Предмет имеет интегративный характер: изучение направлено на образование, воспитаниеи развитие обучающегося подросткового возраста при особом внимании к его социально-эмоциональному развитию. Знакомство с фольклорными и литературнымипроизведениями разных времен и народов, их обсуждение, анализ и интерпретацияпредоставляют обучающимся с ЗПР возможность эстетического и этическогосамоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и представлений,выработанных человечеством, способствуют формированию гражданской позиции инационально-культурной идентичности, а также умению воспринимать родную культурув контексте мировой. Осмысление и применение полученных на уроках литературызнаний позволит обучающимся с ЗПР продуктивно решать типичные задачи в областисоциальных отношений, межличностных отношений, включая отношения между людьмиразличных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере,соотносить собственное поведение и поступки других людей с нравственнымиценностями и принятыми правилами и нормами.
Цели и задачи изучения учебного предмета «Литература»Общие цели изучения учебного предмета «Литература» представлены в Примернойрабочей программе основного общего образования.Специальной целью преподавания литературы на уровне основного общегообразования является формирование у обучающегося с ЗПР потребности в качественномчтении, культуры читательского восприятия и понимания литературных текстов, чтопредполагает постижение художественной литературы как вида искусства,целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному восприятию ипониманию смысла различных литературных произведений и самостоятельномуистолкованию прочитанного в устной и письменной форме.Изучение литературы на уровне основного общего образования решает следующиезадачи:

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучениявыдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа,мировой литературы;
 формирование и развитие представлений о литературном произведении как охудожественном мире, особым образом построенном автором;
 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основепонимания принципиальных отличий художественного текста от научного,делового, публицистического и т. п.;
 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать иинтерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни,отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоциональноговосприятия, но и интеллектуального осмысления, ответственного отношения кразнообразным 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 иписьменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказываниятворческого, аналитического и интерпретирующего характера;
 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительногоотношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов;
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 развитие способности понимать литературные художественные произведения,отражающие разные этнокультурные традиции;
 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическимвкусом;
 формирование отношения к литературе как к одной из основных культурныхценностей народа;
 обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературыкультурной самоидентификации;
 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшегоразвития;
 формирование у обучающегося стремления сознательно планировать своёдосуговое чтение.Цель и задачи преподавания литературы обучающимся с ЗПР максимальноприближены к задачам, поставленным ФГОС ООО, и учитывают специфическиеособенности учеников.

Особенности отбора и адаптации учебного материала по литературеПримерная рабочая программа для обучающихся с ЗПР отличается от основнойобразовательной программы по литературе для 5–9 классов тем, что составлена с учетомособых образовательных потребностей и психофизических особенностей обучающихся сЗПР. У обучающихся данной категории на уровне основного общего образованиянаблюдаются сниженная познавательная активность и работоспособность, что приводит кнежеланию читать и анализировать предложенные произведения; недостаточностьпроизвольного внимания, приводящая к ухудшению понимания прочитанногопроизведения; у обучающихся плохо развиты навыки самостоятельной работы исамоконтроля, наблюдается инертность психических процессов, слабая память. Все этозатрудняет изучение содержания образования по предмету «Литература» и вносит своиособенности в преподавание данного курса. При отборе изучаемых произведенийпедагогу следует понимать, что их содержание должно максимально способствоватьрасширению кругозора обучающихся с ЗПР; обогащению их жизненного опыта;систематизации знаний и представлений; способствовать повышению интеллектуальнойактивности и лучшему усвоению учебного материала по другим учебным дисциплинам;уточнению, расширению и активизации лексического запаса, развитию устноймонологической речи.Примерная программа предоставляет автору рабочей программы свободу враспределении материала по четвертям (триместрам). Распределение времени на изучениетем в течение учебного года самостоятельно определяется образовательной организациейи зависит от особенностей группы обучающихся с ЗПР и их особых образовательныхпотребностей.Содержание каждого года обучения включает произведения русской и зарубежнойлитературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание,великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги вжизни писателя и читателя и т. д.).
Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особымиобразовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоениесодержании образования по предмету «Литература»Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Литература»необходима адаптация объема и характера учебного материала к познавательнымвозможностям обучающихся с ЗПР. В процессе занятий педагог на практической основезнакомит обучающихся с основными теоретико-литературными сведениями, не прибегаяк сложным литературоведческим определениям. Подбор заданий должен максимально
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активизировать познавательную деятельность обучающегося с ЗПР. Необходимонеоднократное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий;постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий; использованиемногократных указаний, упражнений; поэтапное обобщение проделанной на урокеработы; использование заданий с опорой на образцы. Педагог должен всячески поощрятьактивность обучающегося с ЗПР, повышать его самооценку, укреплять в нем веры в своисилы. 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 перенестиусвоенный навык на различные виды письменных работ, написание сочинений. Важносокращать объем теоретических сведений; включать отдельные темы или целые разделы вматериалы для обзорного, ознакомительного или факультативного изучения;приспосабливать темп изучения учебного материала, методов обучения, объемадомашнего задания, уровня сложности проверочных и контрольных работ квозможностям обучающихся с ЗПР.
Место учебного предмета «Литература» в учебном планеВ соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартомосновного общего образования учебный предмет «Литература» входит в предметнуюобласть «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 рабочейпрограмме, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программеосновного общего образования, Примерной адаптированной основной образовательнойпрограмме основного общего образования обучающихся с задержкой психическогоразвития.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»
5 КЛАСС

МифологияМифы народов России и мира.
ФольклорМалые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов России и народовмира (не менее двух).
Литература первой половины XIX векаИ. А. Крылов. Басни (две по выбору). Например, «Волк на псарне», «Листы иКорни», «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 хутореблиз Диканьки».
Литература второй половины XIX векаИ. С. Тургенев. Рассказ «Муму».
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Н. А. Некрасов. Стихотворения (одно из предложенных). «Крестьянские дети».«Школьник». Поэма «Мороз, Красный нос» (фрагмент).Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник».
Литература XIX–ХХ вековСтихотворения отечественных поэтов XIX–ХХ веков о родной природе и освязи 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 вековА. 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 (однопроизведение 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 вековПроизведения отечественной прозы на тему «Человек на войне» (однопроизведение 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 (однопроизведение 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 повыбору). Например, К. Булычёв «Девочка, с которой ничего не случится», «Миллионприключений» и др. (главы по выбору).
Литература народов Российской ФедерацииСтихотворения (одно по выбору). Например, Р. Г. Гамзатов. «Песня соловья»; М.Карим. «Эту песню мать мне пела».
Зарубежная литератураХ. 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 Тудаи 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).
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Э. Сетон-Томпсон. «Королевская аналостанка»; Дж. Даррелл. «Говорящийсвёрток»; Дж. Лондон. «Белый клык»; Дж. Р. Киплинг. «Маугли», «Рикки-Тикки-Тави»и др.
6 КЛАСС

Античная литератураГомер. Поэмы. «Илиада», «Одиссея» (фрагменты).
ФольклорРусские былины (одно произведение). Например, «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Садко».Народные песни и баллады народов России и мира (не менее двух песен и однойбаллады). 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 обелгородском киселе», «Сказание о походе князя Олега на Царьград», «Предание о смертикнязя Олега».
Литература первой половины XIX векаА. С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). «Песнь о вещем Олеге», «Зимняядорога», «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 векаФ. И. Тютчев. Стихотворения (одно произведение). «Есть в осенипервоначальной…», «С поляны коршун поднялся…».А. А. Фет. Стихотворения (одно произведение). «Учись у них — у дуба, уберёзы…», «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 векаСтихотворения 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 стихотворенийдвух поэтов). 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 оВеликой 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.
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В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского».Произведения отечественных писателей на тему взросления человека (однопроизведение). Например, Р. П. Погодин «Кирпичные острова»; Р. И. Фраерман «Дикаясобака Динго, или Повесть о первой любви»; Ю. И. Коваль «Самая лёгкая лодка в мире»и др. Произведения современных отечественных писателей-фантастов (не менеедвух). 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 ФедерацииСтихотворения (одно произведение по выбору). Например, М. Карим«Бессмертие» (фрагменты); Г. Тукай «Родная деревня», «Книга»; К. Кулиев «Когда наменя навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…», «Что б ни делалось насвете…».
Зарубежная литератураД. Дефо. «Робинзон Крузо» (главы по выбору).Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера» (главы по выбору).Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека (однопроизведение). Например, Ж. Верн. «Дети капитана Гранта» (главы по выбору). Х. Ли.«Убить пересмешника» (главы по выбору) и др.Произведения современных зарубежных писателей-фантастов (однопроизведение). Например, Дж. К. Роулинг. «Гарри Поттер» (главы по выбору), Д. У.Джонс. «Дом с характером» и др.

7 КЛАСС
Древнерусская литератураДревнерусские повести (одна повесть по выбору). Например, «Поучение»Владимира Мономаха (в сокращении) и др.
Литература первой половины XIX векаА. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трех). Например, «Во глубине сибирскихруд…», «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «И. И. Пущину», «На холмахГрузии 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 ИванаВасильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова».Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба».
Литература второй половины XIX векаИ. С. Тургенев. Рассказы из цикла «Записки охотника» (одно произведение повыбору). 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 упарадного подъезда», «Железная дорога» и др.Поэзия второй половины XIX века. Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, А. К. Толстой и др.(одно стихотворение по выбору).
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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 векаА. 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 менеедвух). Например, М. М. Зощенко, А. Т. Аверченко, Н. Тэффи, О. Генри, Я. Гашека.
Литература первой половины XX векаА. С. Грин. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Алыепаруса», «Зелёная лампа» и др.Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения на тему мечтыи 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, «Необычайноеприключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», «Хорошее отношение клошадям» и др.А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Юшка», «Неизвестныйцветок» и др.
Литература второй половины XX векаВ. М. Шукшин. Рассказы (один по выбору). Например, «Чудик», «Стенька Разин»,«Критики» и др.Стихотворения отечественных поэтов XX—XXI веков (не менее двухстихотворений 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 XXIвека (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 имжизненного пути (не менее двух произведений современных отечественных изарубежных писателей). Например, Л. Л. Волкова. «Всем выйти из кадра», Т. В. Михеева.«Лёгкие горы», У. Старк. «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» и др.
Зарубежная литератураМ. 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 литератураЖитийная литература (одно произведение по выбору). Например, «Житие СергияРадонежского», «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное».
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Литература XVIII векаД. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль».
Литература первой половины XIX векаА. С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, «К Чаадаеву», «Анчар»и др. «Маленькие трагедии» (одна пьеса по выбору). Например, «Моцарт и Сальери»,«Каменный гость». Роман «Капитанская дочка».М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Я не хочу, чтобсвет узнал…», «Из-под таинственной, холодной полумаски…», «Нищий» и др. Поэма«Мцыри».Н. В. Гоголь. Повесть «Шинель». Комедия «Ревизор».Литература второй половины XIX векаИ. С. Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, «Ася», «Первая любовь».Ф. М. Достоевский. «Бедные люди», «Белые ночи» (одно произведение повыбору).Л. Н. Толстой. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например,«Отрочество» (главы).
Литература первой половины XX векаПроизведения писателей русского зарубежья (одно по выбору). Например,произведения И. С. Шмелёва, М. А. Осоргина, В. В. Набокова, Н. Тэффи, А. Т. Аверченкои др. Поэзия первой половины ХХ века (не менее двух стихотворений на тему«Человек и эпоха» по выбору). Например, стихотворения В. В. Маяковского, М.И. Цветаевой, О. Э. Мандельштама, Б. Л. Пастернака и др.М. А. Булгаков (одна повесть по выбору). Например, «Собачье сердце» и др.
Литература второй половины XX векаА. 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 (однопроизведение по выбору). Например, произведения Е. И. Носова, А. Н. иБ. Н. Стругацких, В. Ф. Тендрякова, Б. П. Екимова и др.Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половиныXX–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.М. 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 литератураУ. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, № 66 «Измучась всем, яумереть хочу…», № 130 «Её глаза на звёзды не похожи…» и др. Трагедия «Ромео иДжульетта» (фрагменты по выбору).Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (фрагменты по выбору).

9 КЛАСС
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Древнерусская литература«Слово о полку Игореве».
Литература XVIII векаМ. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ЕяВеличества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» и другиестихотворения (по выбору).Г. Р. Державин. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Властителям исудиям», «Памятник» и др.Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза».
Литература первой половины XIX векаВ. 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 улицшумных…», «…Вновь я посетил…», «Из Пиндемонти», «К морю», «К***» («Я помнючудное мгновенье…»), «Мадонна», «Осень» (отрывок), «Отцы-пустынники и жёнынепорочны…», «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит…», «Поэт», «Пророк»,«Свободы сеятель пустынный…», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «Я васлюбил: 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 неБайрон, я другой…», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Пророк»,«Родина», «Смерть Поэта», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Я житьхочу, 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 изеркало» А. А. Бестужева-Марлинского, «Кто виноват?» (главы по выбору) А. И. Герценаи др.
Зарубежная литератураДанте. «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 литературеПроведение оценки достижений планируемых результатов освоения учебногопредмета «Литература» проводится в форме текущего и рубежного контроля в виде
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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.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» ВОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:овладение читательской культурой как средством познания мира;воспитание гражданской идентичности на основе изучения выдающихсяпроизведений российской культуры, культуры своего народа;формирование на основе литературных произведений ценностного отношения кдостижениям своей Родины – России, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;уважения к символам России, государственным праздникам, историческому и природномунаследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране;развитие способности к осознанию своей этнической принадлежности на основеосновных культурных ценностей народа, представленных в литературных произведениях;развитие эстетического вкуса через ознакомление с литературным наследиемнародов России и мира;формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательнойдеятельности;установка на осмысление чужих и своих поступков;формирование умений продуктивной коммуникации со сверстниками и взрослымив ходе образовательной деятельности;воспитание уважения к труду и результатам трудовой деятельности (на материалесоответствующих литературных произведений);развитие морального сознания, формирование нравственных чувств инравственного поведения: готовность оценивать поведение и поступки героевлитературных произведений с позиции нравственных и правовых норм, соотносить с нимисвои действия;развитие способности уметь находить позитивное в описываемой в произведениинеблагоприятной ситуации; воспитание готовности действовать в отсутствие гарантийуспеха;осознание значения семьи в жизни человека и общества, необходимостиуважительного и заботливого отношения к членам своей семьи (на основе анализалитературных произведений);способность к саморазвитию и личностному самоопределению, умение ставитьдостижимые цели и строить реальные жизненные планы путем идентификации с героямилитературных произведений;неприятие любых форм экстремизма, дискриминации на основе знакомства ссоответствующими литературными произведениями;умение осознавать эмоциональное состояние персонажей литературныхпроизведений, способность признавать право человека на ошибку;умение анализировать свое поведение и поступки, принимать решения в различныхжизненных ситуациях, оценивать собственные возможности, склонности и интересы сучетом имеющегося читательского опыта;умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей(героев литературных произведений);
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освоение культурных форм выражения своих чувств, мыслей, умение передатьсвои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другимчеловеком;умение распознавать и противостоять психологической манипуляции,неблагоприятному воздействию (на основе анализа соответствующих литературныхпроизведений).
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОвладение универсальными учебными познавательными действиями:выделять характерные черты, присущие различным образам литературных героев,давать им обобщенную характеристику;устанавливать причинно-следственные связи при чтении литературныхпроизведений;находить в тексте информацию и формулировать выводы;владеть смысловым чтением; использовать смысловое чтение для извлечения иобобщения информации из одного или нескольких источников с учетом поставленныхцелей; формировать читательскую грамотность;аргументировать свою позицию, мнение;создавать, использовать, преобразовывать планы (простые и развернутые) длярешения 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 целямиобщения;задавать вопросы по существу обсуждаемой темы в ходе диалога или дискуссии;с помощью педагога или самостоятельно составлять устные и письменные тексты сиспользованием литературных произведений для выступления перед аудиторией;отстаивать свое мнение, точку зрения;формировать и развивать компетентности в области использованияинформационно-коммуникационных технологий.Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать длясебя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересысвоей познавательной деятельности в области литературы;самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательныхзадач; соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контрольсвоей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий врамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия всоответствии с изменяющейся ситуацией;оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еерешения;владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществленияосознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;различать и называть собственные эмоции, возникающие при прочтениилитературных произведений или при знакомстве с биографиями писателей;анализировать причины эмоций литературных персонажей и адекватно называтьих;
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3 Здесь и далее по тексту в аналогичных предметных требованияхк результатам знание определений понятий не выносится напромежуточную и итоговую аттестацию.

ставить себя на место литературного персонажа, понимать его мотивы инамерения.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫВ результате освоения учебного предмета «Литература» обучающиеся с ЗПРвключаются в культурно-языковое поле русской и мировой культуры через осознаниебогатства, национального своеобразия русского языка, воспитание ценностногоотношения к русскомуязыку как части самобытной русской культуры, осознание теснойсвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственнымразвитием личности и ее социальным ростом. Обеспечивается приобщение обучающихсяк российскому литературному наследию и через него к сокровищам отечественной имировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям, традициями осознание исторической преемственности поколений; обогащение словарного запаса,развитие культуры владения русским литературным языком во всей полноте егофункциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи,правилами русского речевого этикета.Предметные результаты освоения учебного предмета «Литература» ориентированына формирование культуры чтения и мышления, применение знаний, умений и навыков вучебных ситуациях и реальных жизненных условиях. Они должны обеспечиватьформирование потребности в систематическом чтении как способе познания мира и себя вэтом мире, источнике эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средствегармонизации отношений человека и общества.Предметные результаты по литературе в основной школе для обучающихся с ЗПРдолжны обеспечивать:1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и её ролив формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единствамногонационального народа Российской Федерации;2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличийхудожественного текста от текста научного, делового, публицистического;3) овладение элементарными умениями смыслового анализа произведений устногонародного творчества и художественной литературы, базовыми умениями воспринимать,анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественнуюкартину мира, отражённую в литературных произведениях:умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять снаправляющей помощью педагога тематику и проблематику произведения, родовую ижанровую принадлежность произведения; выявлять по опорным вопросам позицию героя,повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные особенностипроизведения и воплощённые в нём реалии;иметь представление о теоретико-литературных понятиях3 и уметь использовать ихна базовом уровне в процессе анализа, интерпретации произведений и оформлениясобственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное народноетворчество; проза и поэзия; художественный образ; факт, вымысел; литературныенаправления (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, лиро эпические (поэма,баллада)); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика,пафос (героический, трагический, комический); сюжет, композиция, эпиграф; стадии
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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 числеА. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя) и особенностямиисторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений;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 изученныепроизведения художественной литературы с произведениями других видов искусства(живопись, музыка, театр, кино);4) совершенствование умения выразительно (с учётом индивидуальныхособенностей обучающихся с ЗПР) читать наизусть произведения, и / или фрагменты втом числе наизусть, не менее 10 произведений и / или фрагментов;5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение по опорнымсхемам и наводящим вопросам, используя подробный, сжатый, выборочный пересказ,отвечать на вопросы по прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту;6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении; даватьаргументированную оценку прочитанному;7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказыванияразных жанров, писать сочинение по заданной теме с опорой на прочитанныепроизведения (не менее 200 слов), аннотацию, отзыв;8) овладение базовыми умениями самостоятельной интерпретации и оценкиизученных художественных произведений древнерусской, классической русской изарубежной литературы и современных авторов (в том числе с использованием методовсмыслового чтения):«Слово о полку Игореве»; стихотворения М. В. Ломоносова, Г. Р. Державина;комедия Д. И. Фонвизина «Недоросль»; повесть Н. М. Карамзина «Бедная Лиза»; басниИ. 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 «Станционныйсмотритель»; произведения М. Ю. Лермонтова: стихотворения, «Песня про царя ИванаВасильевича, 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; рассказМ. А. Шолохова «Судьба человека»; поэма А. Т. Твардовского «Василий Тёркин»(избранные главы); рассказы В. М. Шукшина: «Чудик», «Стенька Разин»; рассказА. И. Солженицына «Матрёнин двор», рассказ В. Г. Распутина «Уроки французского»; по
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одному произведению (по выбору) А. П. Платонова, М. А. Булгакова; произведениялитературы второй половины XX—XXI в.: не менее трёх прозаиков по выбору (в томчисле 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;9) понимание важности чтения и изучения произведений устного народноготворчества и художественной литературы как способа познания мира, источникаэмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития;10) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать иобогащать свой круг чтения, в том числе за счёт произведений современной литературы;11) формирование умения участвовать в проектной или исследовательскойдеятельности (с приобретением опыта публичного представления полученныхрезультатов);12) овладение умением использовать словари и справочники, в том числеинформационно-справочные системы в электронной форме, подбирать проверенныеисточники в библиотечных фондах, сети Интернет для выполнения учебной задачи;применять ИКТ, соблюдать правила информационной безопасности.
Предметные результаты по классам:

5 КЛАСС1) иметь базовые начальные представления об общечеловеческой ценностилитературы и её роли в воспитании любви к Родине и дружбы между народамиРоссийской Федерации;2) иметь представления, что литература – это вид искусства, и что художественныйтекст отличается от текста научного, делового, публицистического;3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать и оцениватьпрочитанные произведения:- определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представленияо родах и жанрах литературы; характеризовать героев-персонажей, давать ихсравнительные характеристики по опорной схеме с направляющей помощью педагога;- понимать смысл теоретико-литературных понятий и учиться с направляющейпомощью педагога использовать их в процессе анализа произведений: художественнаялитература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ;литературные жанры (народная сказка, литературная сказка, рассказ, повесть,стихотворение, басня); тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; литературныйгерой (персонаж); портрет, пейзаж, художественная деталь; эпитет, сравнение, метафора,олицетворение; ритм, рифма;- сопоставлять по опорному плану темы и сюжеты произведений, образыперсонажей;- сопоставлять с направляющей помощью педагога изученные произведенияфольклора и художественной литературы с произведениями других видов искусства (сучётом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР);4) выразительно читать, в том числе наизусть произведения, и / или фрагменты (неменее 3 поэтических произведений, не выученных ранее);5) пересказывать прочитанное произведение, по опорным словам, плану, используяподробный, сжатый пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и снаправляющей помощью педагога формулировать вопросы к тексту;6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении;
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7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не менее50 слов (с учётом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР);8) с направляющей помощью педагога осуществлять начальные уменияинтерпретации и оценки изученных произведений фольклора и литературы;9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народноготворчества и художественной литературы для познания мира, а также для собственногоразвития;10) планировать с направляющей помощью педагога собственное досуговое чтение,расширять свой круг чтения, в том числе за счёт произведений современной литературыдля детей и подростков;11) участвовать в создании элементарных учебных проектов с направляющейпомощью педагога и учиться публично представлять их результаты (с учётом актуальногоуровня развития обучающихся с ЗПР);12)  с направляющей помощью педагога демонстрировать начальные уменияиспользовать словари и справочники, в том числе в электронной форме; с направляющейпомощью педагога пользоваться электронными библиотеками и другими интернет-ресурсами, соблюдая правила информационной безопасности.6 КЛАСС1) иметь представления об общечеловеческой и духовно-нравственной ценностилитературы, осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении единствамногонационального народа Российской Федерации;2) иметь представления об особенностях литературы как вида словесногоискусства, отличать художественный текст от текста научного, делового,публицистического;3) осуществлять элементарный смысловой анализ произведений фольклора ихудожественной литературы; воспринимать, анализировать и оценивать прочитанное (сучётом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР):- определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, поднятыеавтором; указывать родовую и жанровую принадлежность произведения, используясправочные материалы; выявлять позицию героя и авторскую позицию; характеризоватьгероев-персонажей, давать их сравнительные характеристики по опорной схеме, плану;- понимать сущность теоретико-литературных понятий и с направляющейпомощью педагога использовать их в процессе анализа произведений: художественнаялитература 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, художественнаядеталь; юмор; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; стихотворныйметр (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 произведенияхудожественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись,музыка, театр, кино);4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть произведения, и / илифрагменты (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 снаправляющей помощью педагога формулировать вопросы к тексту;6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении;



116

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее80 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 сиспользованием методов смыслового чтения;9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народноготворчества и художественной литературы для познания мира, а также для собственногоразвития;10) планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой круг чтения порекомендациям педагога, в том числе за счёт произведений современной литературы длядетей и подростков;11) развивать умения коллективной проектной или исследовательскойдеятельности с направляющей помощью педагога и учиться публично представлятьполученные результаты;12) развивать умение использовать словари и справочники, в том числе вэлектронной форме; пользоваться с направляющей помощью педагога электроннымибиблиотеками и другими интернет-ресурсами, соблюдая правила информационнойбезопасности.
7 КЛАСС1) иметь представления об общечеловеческой и духовно-нравственной ценностилитературы, осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении единствамногонационального 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 ихудожественной литературы; воспринимать, анализировать и оценивать прочитанное (сучётом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР), иметь представление, что влитературных произведениях отражена художественная картина мира:- анализировать с направляющей помощью педагога произведение в единствеформы и содержания; определять тему, главную мысль и проблематику произведения, егородовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, рассказчика и авторскуюпозицию, учитывая художественные особенности произведения; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему персонажей;определять особенности композиции и основной конфликт произведения; объяснять своёпонимание нравственно-философской, социально-исторической проблематикипроизведений (с учётом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР);- понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико-литературныхпонятий и учиться самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретациипроизведений: 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 элементыхудожественной формы и обнаруживать связи между ними;- сопоставлять по плану произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжетыразных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы,особенности языка;
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4 Здесь и далее курсивом обозначаются планируемые предметные результаты, которые могутбыть потенциально достигнуты обучающимся с ЗПР, но не являются обязательными.

- сопоставлять изученные произведения художественной литературы спроизведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино);4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 6–7поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение кпроизведению (с учётом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР);5) пересказывать прочитанное произведение, используя различные видыпересказов, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельноформулировать вопросы к тексту;6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, даватьаргументированную оценку прочитанному;7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее100–110 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанныепроизведения; с направляющей помощью педагога исправлять и редактироватьсобственные письменные тексты4; с направляющей помощью педагога собиратьматериал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы,схемы, доклада, конспекта на предложенную педагогом литературную тему;8) с направляющей помощью педагога интерпретировать и оценивать текстуальноизученные художественные произведения древнерусской, русской и зарубежнойлитературы и современных авторов с использованием методов смыслового чтения;9) осознавать важность чтения и изучения произведений фольклора ихудожественной литературы для самостоятельного познания мира, развития собственныхэмоциональных и эстетических впечатлений;10) планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения порекомендациям педагога, в том числе за счёт произведений современной литературы длядетей и подростков;11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной илиисследовательской деятельности и публично представлять полученные результаты;12) развивать умение использовать энциклопедии, словари и справочники, в томчисле в электронной форме; самостоятельно пользоваться электронными библиотеками иподбирать проверенные источники в интернет-библиотеках для выполнения учебныхзадач, соблюдая правила информационной безопасности.
8 КЛАСС1) понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль ввоспитании патриотизма и укреплении единства многонационального народа РоссийскойФедерации;2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлятьотличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического;3) проводить с опорой на план, образец смысловой анализ произведенийхудожественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать иоценивать прочитанное (с учётом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР):- анализировать произведение в единстве формы и содержания; определятьтематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность;выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитываяхудожественные особенности произведения и отражённые в нём реалии; характеризоватьпо плану героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; выявлятьособенности композиции и основной конфликт произведения; объяснять на базовомуровне своё понимание нравственно-философской, социально-историческойпроблематики произведений (с учётом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР);выявлять языковые особенности художественного произведения, поэтической и
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прозаической речи; находить основные изобразительно-выразительные средства,характерные для творческой манеры и стиля писателя;- понимать сущность и смысловые функции теоретико-литературных понятий исамостоятельно 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, лиро эпические (поэма, баллада)); тема, идея,проблематика; сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция,завязка, развитие действия, кульминация, развязка; конфликт; система образов; автор,повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой; портрет,пейзаж, интерьер; юмор, ирония, сатира, сарказм; эпитет, метафора, сравнение;олицетворение, гипербола; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль), ритм, рифма,строфа; афоризм;- учиться рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежностьпроизведения к историческому времени, определённому литературному направлению);- выделять с направляющей помощью педагога в произведениях элементыхудожественной формы и обнаруживать связи между ними; определять родо-жанровуюспецифику 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 художественнойлитературы с 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 личноеотношение 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, соотноситьсобственную позицию с позициями участников диалога, давать аргументированнуюоценку прочитанному;7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее150 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанныепроизведения; с направляющей помощью педагога исправлять и редактироватьсобственные письменные тексты; собирать с направляющей помощью педагога,материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы,схемы, доклада, конспекта, эссе, отзыва на самостоятельно выбранную литературнуютему, применяя различные виды цитирования;8) с направляющей помощью педагога интерпретировать и оценивать текстуальноизученные художественные произведения древнерусской, классической русской изарубежной литературы и современных авторов с использованием методов смысловогочтения;9) осознавать важность чтения и изучения произведений фольклора ихудожественной литературы как способа познания мира и окружающей действительности,источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственногоразвития;10) планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный кругозор порекомендациям педагога, в том числе за счёт произведений современной литературы;11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательскойдеятельности и публично представлять полученные результаты;
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12) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в томчисле в электронной форме; пользоваться электронными библиотеками и подбирать вИнтернете проверенные источники для выполнения учебных задач; применять ИКТ,соблюдая правила информационной безопасности.
9 КЛАСС1) понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценностьлитературы, осознавать её роль в формировании гражданственности и патриотизма,уважения к своей Родине и её героической истории, укреплении единствамногонационального 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 произведенийхудожественной литературы (от древнерусской до современной) с опорой напредложенный план; анализировать с опорой на образец, план литературныепроизведения разных жанров; воспринимать, анализировать, интерпретировать иоценивать прочитанное (с учётом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР),иметь представление об условности художественной картины мира, отражённой влитературных произведениях с учётом неоднозначности заложенных в ниххудожественных смыслов:- анализировать по предложенному плану произведение в единстве формы исодержания; определять тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровуюпринадлежность; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскуюпозицию, учитывая художественные особенности произведения и отраженные в нёмреалии; характеризовать по плану героев-персонажей, давать их сравнительныехарактеристики, оценивать систему образов; выявлять особенности композиции иосновной конфликт произведения; выявлять, с направляющей помощью педагога, формыавторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем какадресатом произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской,социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учётомактуального уровня развития обучающихся с ЗПР); выявлять языковые особенностихудожественного произведения, поэтической и прозаической речи; находить, снаправляющей помощью педагога основные изобразительно-выразительные средства,характерные для творческой манеры писателя;- понимать сущность и смысловые функции теоретико-литературных понятий ииспользовать их с направляющей помощью педагога в процессе анализа и интерпретациипроизведений: художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия;художественный образ, факт, вымысел; литературные направления (классицизм,сентиментализм, романтизм, реализм); роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ,притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, баллада, послание, поэма, ода, элегия,песня, отрывок, сонет, лиро эпические (поэма, баллада)); тема, идея, проблематика; пафос(героический, патриотический, гражданский и др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадииразвития 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-литературногопроцесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения кисторическому времени);
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- выявлять с направляющей помощью педагога связь между важнейшими фактамибиографии 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 элементыхудожественной формы и обнаруживать связи между ними; определять родо-жанровуюспецифику 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 художественнойлитературы 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 9-10поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение кпроизведению (с учётом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР);5) пересказывать изученное произведение, используя различные виды устных иписьменных пересказов, отвечать на вопросы по прочитанному произведению исамостоятельно формулировать вопросы к тексту;6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотноситьсобственную позицию с мнениями участников дискуссии, давать аргументированнуюоценку прочитанному и отстаивать свою точку зрения;7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее200 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанныепроизведения; представлять устный или письменный ответ на проблемный вопрос; снаправляющей помощью педагога исправлять и редактировать собственные и чужиеписьменные тексты; собирать с направляющей помощью педагога материал иобрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы,доклада, конспекта, эссе, отзыва, рецензии на самостоятельно выбранную литературнуютему, применяя различные виды цитирования;8) с направляющей помощью педагога интерпретировать и оценивать текстуальноизученные художественные произведения древнерусской, классической русской изарубежной литературы и современных авторов с использованием методов смысловогочтения;9) осознавать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора ихудожественной литературы как способа познания мира и окружающей действительности,источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственногоразвития;10) планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный кругозор порекомендациям педагога, а также проверенных интернет-ресурсов, в том числе за счётпроизведений современной литературы;11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательскойдеятельности и уметь публично презентовать полученные результаты;12) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочнойлитературой, информационно-справочными системами, в том числе в электронной форме;пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поискав Интернете; применять ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности.При планировании предметных результатов освоения рабочей программы следуетучитывать, что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит уразных обучающихся с разной скоростью и в разной степени, что диктует необходимостьдифференцированного и индивидуального подхода к ним и применения разных стратегийи создания индивидуальных образовательных траекторий достижения этих результатов.
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ИСТОРИЯ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Примерная рабочая программа по истории для обучающихся с задержкойпсихического развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего образованияподготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандартаосновного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287,зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег.номер 64101) (далее – ФГОС ООО), Примерной адаптированной основнойобразовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкойпсихического развития (далее – ПАООП ООО ЗПР), Примерной рабочей программыосновного общего образования по предмету «История», Примерной программывоспитания, с учетом распределенных по классам проверяемых требований к результатамосвоения Адаптированной основной образовательной программы основного общегообразования обучающихся с задержкой психического развития.Согласно своему назначению примерная рабочая программа является ориентиромдля составления рабочих авторских программ: она дает представление о целях, общейстратегии обучения, воспитания и развития, обучающихся с задержкой психическогоразвития средствами учебного предмета «История»; устанавливает обязательноепредметное содержание, предусматривает распределение его по классам иструктурирование его по разделам и темам курса.
Общая характеристика учебного предмета «История»Примерная рабочая программа учебного предмета «История» составлена с учетомособых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР, получающих образование наоснове АООП ООО, обучающихся с ЗПР.Учебный предмет «История» входит в предметную область «Общественно-научныепредметы» и изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательногопредмета в 5–9 классах. Он опирается на межпредметные связи, в основе которых лежитобращение к таким учебным предметам, как «Обществознание», «Литература», «Основыдуховно-нравственной культуры народов России», «География» и другие.Историческое образование на ступени основного общего образования способствуетформированию систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащениюсоциального опыта обучающихся с ЗПР при изучении и обсуждении историческивозникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитиеспособности обучающихся к пониманию исторической логики общественных процессов,специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем.Учебный предмет «История» имеет интегративный характер, его изучениенаправлено на образование, воспитание и развитие обучающихся. Предмет играетбольшую роль в формировании сферы жизненной компетенции обучающихся с ЗПР,обеспечивая воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к истории итрадициям, к правам и свободам человека, освоение исторического опыта, нормценностей, которые необходимы для жизни в современном обществе. Расширениеисторических знаний, обучающихся с ЗПР сочетается с воспитанием ценностныхориентиров: 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 народаРоссийской Федерации, истории и традициям народов других государств.Структурно предмет «История» включает учебные курсы по Всеобщей истории иИстории России. Знакомство обучающихся с ЗПР при получении основного общего
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образования с данным предметом начинается с курса всеобщей истории. Изучениевсеобщей истории способствует формированию общей картины исторического путичеловечества, разных народов и государств, преемственности исторических эпох инепрерывности исторических процессов. Преподавание курса должно даватьобучающимся с ЗПР представление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории,формировать знания о месте и роли России в мировом историческом процессе и значениемалой родины в контексте мировой истории.Курс всеобщей истории призван сформировать у обучающихся с ЗПРпознавательный интерес, базовые навыки определения места исторических событий вовремени, умения соотносить исторические события и процессы, происходившие в разныхсоциальных, национально-культурных, политических, территориальных и иных условиях.В рамках курса всеобщей истории обучающиеся с ЗПР знакомятся с историческойкартой как источником информации о расселении человеческих общностей,расположении цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики развитиясоциокультурных, экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеетопределяющее значение в осознании обучающимися с ЗПР культурного многообразиямира, социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в формированиитолерантного отношения к культурно-историческому наследию народов мира, усвоенииназначения и художественных достоинств памятников истории и культуры, письменных,изобразительных и вещественных исторических источников. Курс дает возможностьобучающимся с ЗПР научиться сопоставлять развитие России и других стран в различныеисторические периоды, сравнивать исторические ситуации и события, давать оценкунаиболее значительным событиям и личностям мировой истории, оценивать различныеисторические версии событий и процессов.Курс отечественной истории должен сочетать историю Российского государства инаселяющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родногогорода, села). Такой подход будет способствовать осознанию обучающимися с ЗПР своейсоциальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своегокрая, города, представителей определенной этнонациональной и религиозной общности,хранителей традиций рода и семьи.Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как своеобразия инеповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировойистории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории России и всеобщейистории, сопоставления ключевых событий и процессов российской и мировой истории,введения в содержание образования элементов региональной истории и компаративных(сравнительно-исторических) характеристик.
Цели и задачи изучения учебного предмета «История»Общие цели школьного исторического образования представлены в Примернойрабочей программе основного общего образования. Они включают формирование иразвитие личности школьника, способного к самоидентификации и определению своихценностных ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своейстраны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знанияи предметные умения в учебной и социальной практике.Основной целью обучения детей с задержкой психического развития являетсяформирование у обучающихся исторического мышления как основы гражданскойидентичности ценностно ориентированной личности.Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:

 формирование у обучающихся с ЗПР исторических ориентировсамоидентификации в современном мире;
 овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития человеческогообщества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической,
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духовной и нравственной сферах; выработка в доступной для обучающихся формена основе обобщения фактического материала проблемного, диалектическогопонимания истории человечества при особом внимании к месту и роли России вовсемирно-историческом процессе;
 развитие способностей обучающихся на основе исторического анализа ипроблемного подхода осмысливать процессы, события и явления в их динамике,взаимосвязи и взаимообусловленности с учетом принципов научной объективностии историзма;
 формирование у обучающихся общественной системы ценностей на основеосмысления закономерности и прогрессивности общественного развития иосознания приоритета общественного интереса над личным и уникальности каждойличности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;
 выработка современного понимания истории в контексте гуманитарного знания иобщественной жизни;
 развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование пониманиявзаимовлияния исторических событий и процессов.Цель и задачи преподавания истории обучающимся с ЗПР максимальноприближены к задачам, поставленным ФГОС ООО, и учитывают специфическиеособенности учеников.

Особенности отбора и адаптации учебного материала по историиОсобенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливаютдополнительные коррекционные задачи учебного предмета «История», направленные наразвитие мыслительной и речевой деятельности, стимулирование познавательнойактивности и самостоятельности суждений, создание условий для осмысленноговыполнения учебной работы, формирование умения работать с текстом учебника исамостоятельно пополнять свои знания, в том числе из источников внеурочнойинформации.Обучающиеся с ЗПР испытывают серьезные трудности при изучении данногоучебного предмета, это прежде всего связано с особенностями их познавательнойдеятельности. Для обучающихся характерны недостаточный уровень развитиялогического мышления, затруднения в установлении причинно-следственных связей,сниженная память, отставания в развитии речи, слабость саморегуляции. В связи с этимобучающиеся замедленно овладевают необходимыми обобщенными историческимипредставлениями и понятиями, плохо запоминают историческую периодизацию ихронологию, затрудняются в анализе и обобщении конкретных исторических фактов, впонимании закономерностей общественного развития; испытывают трудности прианализе текста учебника.На уроках истории, обучающиеся с ЗПР нуждаются в специально организованнойпомощи, направленной на то, чтобы облегчить им усвоение учебного материала. Дляпреодоления этих трудностей основное внимание должно быть уделено отбору учебногоматериала в соответствии с принципом доступности при сохранении общего базовогоуровня. Он должен по содержанию и объему быть адаптированным для обучающихся сЗПР в соответствии с их особыми образовательными потребностями. Следует облегчитьовладение материалом обучающимися с ЗПР посредством его детального объяснения ссистематическим повтором, использования приемов актуализации (визуальная опора,памятка, алгоритм, схема, карта).Примерная программа предусматривает внесение некоторых изменений:уменьшение объема теоретических сведений, исключение излишней детализации,включение отдельных тем или целых разделов в материалы для обзорного,ознакомительного изучения. Темы для ознакомительного изучения в программе выделеныкурсивом.
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Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особымиобразовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоениесодержании образования по предмету «История»Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР определяется их особымиобразовательными потребностями. Следует усилить виды деятельности, специфичные дляобучающихся с ЗПР, обеспечивающие осмысленное освоение содержания образования попредмету: освоение материала с опорой на алгоритм; «пошаговость» в изученииматериала; использование дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, шаблоны,опорные таблицы). Учителю рекомендуется активно привлекать дополнительныйнаглядный материал, технические средства обучения, а также учить работать с учебником– выделять главную мысль параграфа, составлять развернутый план, искать в текстеответы на вопросы, обращаться за дополнительной информацией к другим разделамучебника. Полезно организовывать «выездные» или виртуальные уроки в музее иэкскурсии. Особое внимание нужно уделять обучению структурированию материала:составлению рисуночных и вербальных схем, составлению таблиц, составлениюклассификации с обозначенными основаниями для классификации и наполнению ихпримерами и др. Организация учебного материала крупными блоками в виде таблицыспособствует обобщению сведений, пониманию закономерностей историческогопроцесса, 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 формыработы: парами, группами, что будет способствовать закреплению у обучающихся с ЗПРнавыков сотрудничества и продуктивной коммуникации.Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО.Для развития умения делать выводы, формирования единого речевого целого уобучающихся с ЗПР необходимо использовать клише и опорные слова. Следуетпредусмотреть проведение на уроках специальной работы над терминологической итематической лексикой учебной дисциплины, а также над лексикой, необходимой дляорганизации учебной деятельности в целях ее понимания, усвоения и запоминанияобучающимися с ЗПР, адекватного применения в различных видах деятельности.При работе над лексикой, в том числе научной терминологией курса (раскрытиезначений новых слов, уточнение или расширение значений уже известных лексическихединиц) необходимо включение слова в контекст. Введение нового термина, новойлексической единицы проводится на основе обращения к этимологии слова иассоциациям. Каждое новое слово включается в контекст, закрепляется в речевойпрактике обучающихся. Обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы сопределением, опорные схемы для актуализации терминологии.Коррекционно-развивающая направленность истории заключается в том, что науроках ведется целенаправленная работа по развитию речи и словесно-логическогомышления на основе материала исторического содержания. В процессе уроков требуетсяобеспечить накопление обучающимися специальных понятий, к числу которых относятся:
 частно-исторические понятия (характерные для определенного периода в истории),отражающие и обобщающие конкретные исторические явления;
 общеисторические понятия, отражающие и обобщающие явления, свойственныеопределённой общественно-экономической формации;
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5 Здесь и далее курсивом обозначены темы, изучение которых проводится вознакомительном плане. Педагог самостоятельно определяет объем изучаемого материала.

 социологические понятия, отражающие общие связи и закономерностиисторического процесса.Ведущими являются общеисторические понятия. Освоение социологическихпонятий становится возможным только на базе общеисторических.У обучающихся с ЗПР должно осуществляться развитие общеучебных умений:выделять существенные и несущественные признаки того или иного историческогоявления, события; сравнивать, обобщать, делать выводы; доступно передаватьинформацию, структурировать свои ответы.Поскольку в ходе уроков истории возникает объективная необходимостьзапоминать и воспроизводить значительное количество исторических фактов, иноязычныхимен, временных границ, следует учить обучающихся с ЗПР использовать различныесредства фиксации материала. Это могут быть условные обозначения (символы, схемы,таблицы, лента времени и т.д.).
Место учебного предмета «История» в учебном планеВ соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартомосновного общего образования учебный предмет «История» входит в общественно-научную предметную область и является обязательным для изучения. Содержаниеучебного предмета «История», представленное в Примерной рабочей программе,соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе основногообщего образования, Примерной адаптированной основной образовательной программеосновного общего образования обучающихся с задержкой психического развития.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»
5 КЛАСС

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРАВведение. Что изучает история. Источники исторических знаний. Специальные(вспомогательные) исторические дисциплины. Историческая хронология (счет лет «до н.э.» и «н. э.»). Историческая карта.
ПЕРВОБЫТНОСТЬ
Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. Условия жизни и

занятия первобытных людей. Овладение огнем. Появление человека разумного. Охота и
собирательство. Присваивающее хозяйство5. Род и родовые отношения.

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения.Появление ремесел. Производящее хозяйство. Развитие обмена и торговли. Переход отродовой к соседской общине. Появление знати. Представления об окружающем мире,верования первобытных людей. Искусство первобытных людей.Разложение первобытнообщинных отношений. На пороге цивилизации.
ДРЕВНИЙ МИР
Понятие и хронологические рамки истории Древнего мира. Карта Древнего мира.
Древний Восток
Понятие «Древний Восток». Карта Древневосточного мира.
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Древний Египет
Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. Возникновениегосударственной власти. Объединение Египта. Управление государством (фараон,вельможи, чиновники). Положение и повинности населения. Развитие земледелия,скотоводства, ремесел. Рабы.Отношения Египта с соседними народами. Египетское войско. Завоевательныепоходы фараонов; Тутмос III. Могущество Египта при Рамсесе II.Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и жрецы. Пирамидыи гробницы. Фараон-реформатор Эхнатон. Познания древних египтян (астрономия,математика, медицина). Письменность (иероглифы, папирус). Открытие Ж. Ф.Шампольона. Искусство Древнего Египта (архитектура, рельефы, фрески).
Древние цивилизации Месопотамии
Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения. Древнейшиегорода-государства. Создание единого государства. Письменность. Мифы и сказания.Древний Вавилон. Царь Хаммурапи и его законы.Ассирия. Завоевания ассирийцев. Начало обработки железа. Создание сильнойдержавы. Культурные сокровища Ниневии. Гибель империи.Усиление Нововавилонского царства. Легендарные памятники города Вавилона.
Восточное Средиземноморье в древности
Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия: развитие ремесел,караванной и морской торговли. Города-государства. Финикийская колонизация.Финикийский алфавит. Палестина и ее население. Возникновение Израильскогогосударства. Царь Соломон. Религиозные верования. Ветхозаветные предания.
Персидская держава
Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир II Великий, Дарий I.Расширение территории державы. Государственное устройство. Центр и сатрапии,управление империей. Религия персов.
Древняя Индия
Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие города-государства. Приход ариев в Северную Индию. Держава Маурьев. Государство Гуптов.Общественное устройство, варны. Религиозные верования древних индийцев. Легенды исказания. Возникновение и распространение буддизма. Культурное наследие ДревнейИндии (эпос и литература, художественная культура, научное познание). ОбъединениеИндии царем Ашокой.
Древний Китай
Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условия жизнинаселения. Древнейшие царства. Создание объединенной империи. Цинь Шихуанди.Возведение Великой Китайской стены. Правление династии Хань. Жизнь в империи:правители и подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел иторговли. Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения. Конфуций. Научныезнания и изобретения древних китайцев. Храмы.
Древняя Греция. Эллинизм
Древнейшая Греция
Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшие государства
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на Крите. Расцвет и гибель Минойской цивилизации. Государства Ахейской Греции(Микены, Тиринф). Троянская война. Вторжение дорийских племен. Поэмы Гомера«Илиада», «Одиссея».Греческие полисы
Подъем хозяйственной жизни после «темных веков». Развитие земледелия иремесла. Становление полисов, их политическое устройство. Аристократия и демос.Великая греческая колонизация. Метрополии и колонии.Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы Клисфена, их значение.Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Организация военногодела. Спартанское воспитание.Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на Грецию. Битва приМарафоне, ее значение. Усиление афинского могущества; Фемистокл. Битва приФермопилах. Захват персами Аттики. Победы греков в Саламинском сражении, приПлатеях и Микале. Итоги греко-персидских войн.Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле. Хозяйственная жизнь.Развитие рабовладения. Пелопоннесская война: причины, участники, итоги. УпадокЭллады.
Культура Древней Греции
Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. Развитие наук. Греческаяфилософия. Школа и образование. Литература. Греческое искусство: архитектура,скульптура. Повседневная жизнь и быт древних греков. Досуг (театр, спортивныесостязания). Общегреческие игры в Олимпии.
Македонские завоевания. Эллинизм
Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство Македонии надгреческими полисами. Александр Македонский и его завоевания на Востоке. Распаддержавы Александра Македонского. Эллинистические государства Востока. Культураэллинистического мира.
Древний Рим
Возникновение Римского государства
Природа и население Апеннинского полуострова в древности. Этрусские города-государства. Наследие этрусков. Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей.Республика римских граждан. Патриции и плебеи. Управление и законы. Римское войско.Верования древних римлян. Боги. Жрецы. Завоевание Римом Италии.
Римские завоевания в Средиземноморье
Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. Поражение Карфагена.Установление господства Рима в Средиземноморье. Римские провинции.
Поздняя Римская республика. Гражданские войны
Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрную реформу.Деятельность братьев Гракхов: проекты реформ, мероприятия, итоги. Гражданская войнаи установление диктатуры Суллы. Восстание Спартака. Участие армии в гражданскихвойнах. Первый триумвират. Гай Юлий Цезарь: путь к власти, диктатура. Борьба междунаследниками Цезаря. Победа Октавиана.
Расцвет и падение Римской империи
Установление императорской власти. Октавиан Август. Императоры Рима:завоеватели и правители. Римская империя: территория, управление. Римское
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гражданство. Повседневная жизнь в столице и провинциях. Возникновение ираспространение христианства. Император Константин I, перенос столицы вКонстантинополь. Разделение Римской империи на Западную и Восточную части.Начало Великого переселения народов. Рим и варвары. Падение Западной Римскойимперии.
Культура Древнего Рима
Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. Развитиенаук. Римские историки. Искусство Древнего Рима: архитектура, скульптура. Пантеон.Обобщение. Историческое и культурное наследие цивилизаций Древнего мира.

6 КЛАСС
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВВведение. Средние века: понятие, хронологические рамки и периодизацияСредневековья.
Народы Европы в раннее Средневековье
Падение Западной Римской империи и образование варварских королевств.Завоевание франками Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской власти. Салическая правда.Принятие франками христианства.Франкское государство в VIII–IX вв. Усиление власти майордомов. Карл Мартелл иего военная реформа. Завоевания Карла Великого. Управление империей. «Каролингскоевозрождение». Верденский раздел, его причины и значение.Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римскаяимперия. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй,завоевания. Ранние славянские государства. Возникновение Венгерского королевства.Христианизация Европы. Светские правители и папы.
Византийская империя в VI–ХI вв.
Территория, население империи ромеев. Византийские императоры; Юстиниан.Кодификация законов. Внешняя политика Византии. Византия и славяне. Властьимператора и церковь. Культура Византии. Образование и книжное дело. Славянскиепросветители Кирилл и Мефодий. Художественная культура (архитектура, мозаика,фреска, иконопись).
Арабы в VI–ХI вв.
Природные условия Аравийского полуострова. Основные занятия арабов.Традиционные верования. Пророк Мухаммад и возникновение ислама. Хиджра. Победановой веры. Коран. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Культураисламского мира. Образование и наука. Роль арабского языка. Расцвет литературы иискусства. Архитектура.
Средневековое европейское общество
Аграрное производство. Натуральное хозяйство. Феодальное землевладение. Знать ирыцарство: социальный статус, образ жизни. Замок сеньора. Куртуазная культура.Крестьянство: зависимость от сеньора, повинности, условия жизни. Крестьянская община.Города – центры ремесла, торговли, культуры. Население городов. Цехи и гильдии.Городское управление. Борьба городов за самоуправление. Средневековые города-республики. Развитие торговли. Ярмарки. Торговые пути в Средиземноморье и наБалтике. Ганза. Облик средневековых городов. Образ жизни и быт горожан.



129

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие.Борьба пап за независимость церкви от светской власти. Крестовые походы: цели,участники, итоги. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения ираспространения. Преследование еретиков.
Государства Европы в ХII–ХV вв.
Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии,Франции. Столетняя война; Ж. Д’Арк. Священная Римская империя в ХII–ХV вв.Польско-литовское государство в XIV–XV вв. Реконкиста и образованиецентрализованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские государства вXII–XV вв. Развитие экономики в европейских странах в период зрелого Средневековья.Обострение социальных противоречий в ХIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера).Гуситское движение в Чехии.Византийская империя и славянские государства в ХII–ХV вв. Экспансия турок-османов. Османские завоевания на Балканах. Падение Константинополя.
Культура средневековой Европы
Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни человека иобщества. Образование: школы и университеты. Сословный характер культуры.Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готическийстили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм.Раннее Возрождение: художники и их творения. Изобретение европейскогокнигопечатания; И. Гутенберг.
Страны Востока в Средние века
Османская империя: завоевания турок-османов, управление империей,положение покоренных народов. Монгольская держава: общественный строймонгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненнымитерриториями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей.Япония в Средние века: образование государства, власть императоров и управлениесегунов. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман,Делийский султанат.Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства иремесла.
Государства доколумбовой Америки в Средние века
Цивилизации майя, ацтеков и инков: общественный строй, религиозные верования,культура. Появление европейских завоевателей.Обобщение. Историческое и культурное наследие Средних веков.
ИСТОРИЯ РОССИИ. ОТ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ
Введение. Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизациироссийской истории. Источники по истории России.
Народы и государства на территории нашей страны в древности. Восточная

Европа в середине I тыс. н. э.
Заселение территории нашей страны человеком. Палеолитическое искусство.Петроглифы Беломорья и Онежского озера. Особенности перехода от присваивающегохозяйства к производящему. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства.Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Центры
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древнейшей металлургии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы ираннем железном веке. Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний.Появление первого в мире колесного транспорта.Народы, проживавшие на этой территории до середины I тыс. до н. э. Скифы искифская культура. Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорскоецарство. Пантикапей. Античный Херсонес. Скифское царство в Крыму. Дербент.Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос ославянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на триветви – восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Ихсоседи – балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй иполитическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования.Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркскийкаганат. Хазарский каганат. Волжская Булгурия.
Русь в IX – начале XII в.
Образование государства Русь. Исторические условия складывания русскойгосударственности: природно-климатический фактор и политические процессы в Европе вконце I тыс. н. э. Формирование новой политической и этнической карты континента.Первые известия о Руси. Проблема образования государства Русь. Скандинавы наРуси. Начало династии Рюриковичей. Новгород и Киев – центры древнерусскойгосударственности.Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русскиекнязья. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной иСеверной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле.Путь «из варяг в греки». Волжский торговый путь.Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.
Русь в конце X – начале XII в. Территория и население государства Русь/Русскаяземля. Крупнейшие города Руси. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы,колонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси, волости.Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба завласть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах.Владимир Мономах. Русская церковь.Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина.Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения.Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы.Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика имеждународные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак),странами Центральной, Западной и Северной Европы. Херсонес в культурных контактахРуси и Византии.Культурное пространство. Русь в общеевропейском культурном контексте.Картина мира средневекового человека. Повседневная жизнь, сельский и городской быт.Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и хронология.Культура Руси. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности,берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появлениедревнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописногожанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения ВладимираМономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства:Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная культура.Ремесло. Военное дело и оружие.
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Русь в середине XII – начале XIII в.
Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли,управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская,Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская иНовгородская. Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русскихземель.Формирование региональных центров культуры: летописание и памятникилитературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полкуИгореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире,церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.
Русские земли и их соседи в середине XIII – XIV в.
Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков.Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. Судьбы русскихземель после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель отордынских ханов (так называемое ордынское иго).Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства ивключение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская иПсковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород инемецкая Ганза.Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси.Александр Невский. Взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси.Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. УсилениеМосковского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закреплениепервенствующего положения московских князей.Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церкви в ордынскийпериод русской истории. Святитель Алексий Московский и преподобный СергийРадонежский.Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII–XV вв.Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевыестепи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествиеТимура.Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирскоеханство. Астраханское ханство. Ногайская Орда. Крымское ханство. Касимовскоеханство. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа,Тана, Солдайя и др.) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западоми Востоком.Культурное пространство. Изменения в представлениях о картине мира в Евразиив связи с завершением монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций.Межкультурные связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русскойкультуры и культур народов Евразии). Летописание. Литературные памятникиКуликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Каменные соборыКремля. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.
Формирование единого Русского государства в XV в.
Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами.Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московскомкняжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.:политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великимкняжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвыв православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Новгородаи Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей
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Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппаратауправления единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новаягосударственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковноестроительство. Московский Кремль. Появление термина «Россия» как названия единогогосударства.Культурное пространство. Изменения восприятия мира. Сакрализациявеликокняжеской власти. Флорентийская уния. Установление автокефалии Русскойцеркви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели). Ереси. Развитие культурыединого Русского государства. Летописание: общерусское и региональное. Житийнаялитература. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Русская иконакак феномен мирового искусства. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей вдревнерусский и раннемосковский периоды.Наш край6 с древнейших времен до конца XV в.Обобщение.
7 КЛАСС

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ.КОНЕЦ XV–XVII в.Введение. Понятие «Новое время». Хронологические рамки и периодизация историиНового времени.
Великие географические открытия
Предпосылки Великих географических открытий. Поиски европейцами морскихпутей в страны Востока. Экспедиции Колумба. Тордесильясский договор 1494 г.Открытие Васко да Гамой морского пути в Индию. Кругосветное плавание Магеллана.Плавания Тасмана и открытие Австралии. Завоевания конкистадоров в Центральной иЮжной Америке (Ф. Кортес, Ф. Писарро). Европейцы в Северной Америке. Поискисеверо-восточного морского пути в Китай и Индию. Политические, экономические икультурные последствия Великих географических открытий конца XV–XVI в.
Изменения в европейском обществе в XVI–XVII вв.
Развитие техники, горного дела, производства металлов. Появление мануфактур.Возникновение капиталистических отношений. Распространение наемного труда вдеревне. Расширение внутреннего и мирового рынков. Изменения в сословной структуреобщества, появление новых социальных групп. Повседневная жизнь обитателей городови деревень.
Реформация и контрреформация в Европе
Причины Реформации. Начало Реформации в Германии; М. Лютер. РазвертываниеРеформации и Крестьянская война в Германии. Распространение протестантизма вЕвропе. Кальвинизм. Религиозные войны. Борьба католической церкви противреформационного движения. Контрреформация. Инквизиция.
Государства Европы в XVI–XVII вв.
Абсолютизм и сословное представительство. Преодоление раздробленности. Борьбаза колониальные владения. Начало формирования колониальных империй.Испания под властью потомков католических королей. Внутренняя и внешняя
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политика испанских Габсбургов. Национально-освободительное движение вНидерландах: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение Нидерландскойреволюции.Франция: путь к абсолютизму. Королевская власть и централизация управлениястраной. Католики и гугеноты. Религиозные войны. Генрих IV. Нантский эдикт 1598 г.Людовик XIII и кардинал Ришелье. Фронда. Французский абсолютизм при Людовике XIV.Англия. Развитие капиталистического предпринимательства в городах и деревнях.Огораживания. Укрепление королевской власти при Тюдорах. Генрих VIII и королевскаяреформация. «Золотой век» Елизаветы I.Английская революция середины XVII в. Причины, участники, этапы революции.Размежевание в революционном лагере. О. Кромвель. Итоги и значение революции.Реставрация Стюартов. Славная революция. Становление английской парламентскоймонархии.Страны Центральной, Южной и Юго-Восточной Европы. В мире империй и внеего. Германские государства. Итальянские земли. Положение славянских народов.Образование Речи Посполитой.
Международные отношения в XVI–XVII вв.
Борьба за первенство, военные конфликты между европейскими державами.Столкновение интересов в приобретении колониальных владений и господстве наторговых путях. Противостояние османской экспансии в Европе. Образование державыавстрийских Габсбургов. Тридцатилетняя война. Вестфальский мир.
Европейская культура в раннее Новое время
Высокое Возрождение в Италии: художники и их произведения. СеверноеВозрождение. Мир человека в литературе раннего Нового времени. М. Сервантес. У.Шекспир. Стили художественной культуры (барокко, классицизм). Французский театрэпохи классицизма. Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новойкартины мира. Выдающиеся ученые и их открытия (Н. Коперник, И. Ньютон).Утверждение рационализма.
Страны Востока в XVI–XVII вв.
Османская империя: на вершине могущества. Сулейман I Великолепный:завоеватель, законодатель. Управление многонациональной империей. Османская армия.Индия при Великих Моголах. Начало проникновения европейцев. Ост-Индскиекомпании. Китай в эпоху Мин. Экономическая и социальная политика государства.Утверждение маньчжурской династии Цин. Япония: борьба знатных кланов за власть,установление сегуната Токугава, укрепление централизованного государства.«Закрытие» страны для иноземцев. Культура и искусство стран Востока в XVI–XVII вв.Обобщение. Историческое и культурное наследие Раннего Нового времени.
ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В XVI–XVII вв.:
ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ
Россия в XVI в.Завершение объединения русских земель. Княжение Василия III. Завершениеобъединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской,Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти.Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великимкняжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства вевропейские государства.
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Органы государственной власти. Приказная система: формирование первыхприказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малаядума». Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений.Государство и церковь.Царствование Ивана IV. Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельныхкнязей великокняжеской власти. Унификация денежной системы.Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами. Губнаяреформа. Московское восстание 1547 г. Ереси.Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»:ее состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народногопредставительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г.Стоглавый собор. Земская реформа – формирование органов местного самоуправления.Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение ослужбе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включенияСреднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымскимханством. Битва при Молодях. Укрепление южных границ. Ливонская война: причины ихарактер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России вЛивонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Началоприсоединения к России Западной Сибири.Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые люди.Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное населениегородов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: Указ о «заповедных летах».Формирование вольного казачества.Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорскиенароды. Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары.Сосуществование религий в Российском государстве. Русская православная церковь.Мусульманское духовенство.Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. РазгромНовгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины.Противоречивость личности Ивана Грозного. Результаты и цена преобразований.Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярскомокружении. Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирныйдоговор со Швецией: восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние сКрымским ханством. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжениезакрепощения крестьянства: Указ об «урочных летах». Пресечение царской династииРюриковичей.
Смута в России
Накануне Смуты. Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание нацарство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова в отношении боярства. Голод1601–1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.Смутное время начала XVII в. Дискуссия о его причинах. Самозванцы исамозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийствосамозванца.Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннегокризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В.Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступлениеРечи Посполитой в войну против России. Оборона Смоленска.Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор обизбрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского
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гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. ПатриархГермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое ивторое земские ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всея земли».Освобождение Москвы в 1612 г.Окончание Смуты. Земский собор 1613 г. и его роль в укреплениигосударственности. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Борьба сказачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со Швецией:утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Походпринца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой.Итоги и последствия Смутного времени.
Россия в XVII в.
Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича.Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение закрепощениякрестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством.Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия.Ослабление роли Боярской думы в управлении государством. Развитие приказного строя.Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидацияземского самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. Правительство Б. И.Морозова и И. Д. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон, его конфликтс царской властью. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиознойтрадиции старообрядчества. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая(податная) реформа.Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки.Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализациирегионов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля севропейскими странами и Востоком.Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город,духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки,крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в.Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г.Завершение оформления крепостного права и территория его распространения. Денежнаяреформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание СтепанаРазина.Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактовсо странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир.Контакты с православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации,распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание БогданаХмельницкого. Переяславская рада. Вхождение земель Войска Запорожского в составРоссии. Война между Россией и Речью Посполитой 1654–1667 гг. Андрусовскоеперемирие. Русско-шведская война 1656—1658 гг. и ее результаты. Укрепление южныхрубежей. Белгородская засечная черта. Конфликты с Османской империей. «Азовскоеосадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. ОтношенияРоссии со странами Западной Европы. Военные столкновения с маньчжурами и империейЦин. Освоение новых территорий. Народы России в XVII в. Эпоха Великихгеографических открытий и русские географические открытия. Плавание СеменаДежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова иисследование бассейна реки Амур. Освоение Поволжья и Сибири. Калмыцкое ханство.Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство ихристианизация. Межэтнические отношения. Формирование многонациональной элиты.



136

Культурное пространство XVI–XVII вв.
Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище ипредметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Проникновениеэлементов европейской культуры в быт высших слоев населения страны.Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве.Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. СоборПокрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Ново-Иерусалимский). Крепости (Китай-город, Смоленский, Астраханский, Ростовскийкремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. Изобразительноеискусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись.Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка ИванаГрозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усилениесветского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода какпроводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в.Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольскомприказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля – первое учебное пособие по истории.Наш край в XVI–XVII вв.Обобщение.

8 КЛАСС
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIII в.
Введение.
Век Просвещения.
Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук ираспространение идей рационализма. Английское Просвещение; Дж. Локк и Т. Гоббс.Секуляризация (обмирщение) сознания. Культ Разума. Франция – центр Просвещения.Философские и политические идеи Ф. М. Вольтера, Ш. Л. Монтескье, Ж. Ж. Руссо.«Энциклопедия» (Д. Дидро, Ж. Д’ Аламбер). Германское Просвещение. Распространениеидей Просвещения в Америке. Влияние просветителей на изменение представлений оботношениях власти и общества. «Союз королей и философов».
Государства Европы в XVIII в.
Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские монархии.Просвещенный абсолютизм: правители, идеи, практика. Политика в отношении сословий:старые порядки и новые веяния. Государство и Церковь. Секуляризация церковныхземель. Экономическая политика власти. Меркантилизм.Великобритания в XVIII в. Королевская власть и парламент. Тори и виги.Предпосылки промышленного переворота в Англии. Технические изобретения и созданиепервых машин. Появление фабрик, замена ручного труда машинным. Социальные иэкономические последствия промышленного переворота. Условия труда и бытафабричных рабочих. Движения протеста. Луддизм.Франция. Абсолютная монархия: политика сохранения старого порядка. Попыткипроведения реформ. Королевская власть и сословия.Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские земли в XVIII в.Раздробленность Германии. Возвышение Пруссии. Фридрих II Великий. Габсбургскаямонархия в XVIII в. Правление Марии Терезии и Иосифа II. Реформы просвещенногоабсолютизма. Итальянские государства: политическая раздробленность. Усилениевласти Габсбургов над частью итальянских земель.Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемы внутреннего
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развития, ослабление международных позиций. Реформы в правление Карла III. Попыткипроведения реформ в Португалии. Управление колониальными владениями Испании иПортугалии в Южной Америке. Недовольство населения колоний политикой метрополий.
Британские колонии в Северной Америке: борьба за независимость

Создание английских колоний на американской земле. Состав европейскихпереселенцев. Складывание местного самоуправления. Колонисты и индейцы. Южные исеверные колонии: особенности экономического развития и социальных отношений.Противоречия между метрополией и колониями. «Бостонское чаепитие». ПервыйКонтинентальный конгресс (1774) и начало Войны за независимость. Первые сражениявойны. Создание регулярной армии под командованием Дж. Вашингтона. ПринятиеДекларации независимости (1776). Перелом в войне и ее завершение. Поддержкаколонистов со стороны России. Итоги Войны за независимость. Конституция (1787).«Отцы-основатели». Билль о правах (1791). Значение завоевания североамериканскимиштатами независимости.
Французская революция конца XVIII в.
Причины революции. Хронологические рамки и основные этапы революции. Началореволюции. Декларация прав человека и гражданина. Политические течения и деятелиреволюции (Ж. Ж. Дантон, Ж. П. Марат). Упразднение монархии и провозглашениереспублики. Вареннский кризис. Начало войн против европейских монархов. Казнькороля. Вандея. Политическая борьба в годы республики. Конвент и «революционныйпорядок управления». Комитет общественного спасения. М. Робеспьер. Террор. Отказ отоснов «старого мира»: культ разума, борьба против церкви, новый календарь.Термидорианский переворот (27 июля 1794 г.). Учреждение Директории. НаполеонБонапарт. Государственный переворот 18–19 брюмера (ноябрь 1799 г.). Установлениережима консульства. Итоги и значение революции.
Европейская культура в XVIII в.
Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков, физиков, астрономов.Достижения в естественных науках и медицине. Продолжение географическихоткрытий. Распространение образования. Литература XVIII в.: жанры, писатели, великиероманы. Художественные стили: классицизм, барокко, рококо. Музыка духовная исветская. Театр: жанры, популярные авторы, произведения. Сословный характеркультуры. Повседневная жизнь обитателей городов и деревень.
Международные отношения в XVIII в.
Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие России вмеждународных отношениях в XVIII в. Северная война (1700–1721). Династическиевойны «за наследство». Семилетняя война (1756–1763). Разделы Речи Посполитой. Войныантифранцузских коалиций против революционной Франции. Колониальные захватыевропейских держав.
Страны Востока в XVIII в.
Османская империя: от могущества к упадку. Положение населения. Попыткипроведения реформ; Селим III. Индия. Ослабление империи Великих Моголов. Борьбаевропейцев за владения в Индии. Утверждение британского владычества. Китай.Империя Цин в XVIII в.: власть маньчжурских императоров, система управления страной.Внешняя политика империи Цин; отношения с Россией. «Закрытие» Китая для иноземцев.Япония в XVIII в. Сегуны и дайме. Положение сословий. Культура стран Востока в XVIIIв.
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Обобщение. Историческое и культурное наследие XVIII в.
ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII – XVIII в.:
ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ
Введение.
Россия в эпоху преобразований Петра I
Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце XVII в.Модернизация как жизненно важная национальная задача. Начало царствования Петра I,борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первыешаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его значение.Сподвижники Петра I.Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей.Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельныеверфи. Роль государства в создании промышленности. Преобладание крепостного иподневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф1724 г. Введение подушной подати.Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли вуправлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политикепо отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местномуправлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения(ревизии).Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша),городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда.Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург – новая столица.Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутскиенаборы.Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положениеинославных конфессий.Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в.Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в началевойны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход.Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир иего последствия. Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение Россииимперией. Каспийский поход Петра I.Преобразования Петра I в области культурыДоминирование светского начала в культурной политике. Влияние культуры странзарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. Введение новоголетоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета«Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки.Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портретпетровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко.Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Переменыв образе жизни российского дворянства. «Юности честное зерцало». Новые формыобщения в дворянской среде. Ассамблеи, балы, светские государственные праздники.Европейский стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русскойкультуре.
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Россия после Петра I. Дворцовые перевороты
Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты.Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А. Д.Меншикова. Кондиции «верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Кабинетминистров. Роль Э. Бирона, А. И. Остермана, А. П. Волынского, Б. Х. Миниха вуправлении и политической жизни страны.Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной окраинах. ПереходМладшего жуза под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей.Россия при Елизавете Петровне.Экономическая и финансовая политика. Деятельность П. И. Шувалова. СозданиеДворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. Ликвидациявнутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и внешнейторговле. Основание Московского университета. М. В. Ломоносов и И. И. Шувалов.Россия в международных конфликтах 1740–1750-х гг. Участие в Семилетней войне.Петр III. Манифест о вольности дворянства. Причины переворота 28 июня 1762 г.
Россия в 1760–1790-х гг.
Правление Екатерины II и Павла I
Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения.«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковныхземель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политикаправительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможеннойполитики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамотыдворянству и городам. Положение сословий. Дворянство — «первенствующее сословие»империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. Созданиедворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейскогокупечества в налоговой сфере и городском управлении.Национальная политика и народы России в XVIII в. Унификация управления наокраинах империи. Ликвидация гетманства на Левобережной Украине и ВойскаЗапорожского. Формирование Кубанского казачества. Активизация деятельности попривлечению иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье,других регионах. Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским конфессиям. Политика по отношению к исламу.Башкирские восстания. Формирование черты оседлости.Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне:крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Правапомещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство.Дворовые люди. Роль крепостного строя в экономике страны.Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков вразвитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостныхоброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Росттекстильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей.Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины,Прохоровы, Демидовы и др.Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и ихроль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки.Ярмарки Малороссии. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире.Обеспечение активного внешнеторгового баланса.Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание подпредводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостническийхарактер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние
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восстания на внутреннюю политику и развитие общественной мысли.Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н. И.Панин и А. А. Безбородко. Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османскойимперией. П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, победы российских войск под ихруководством. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организацияуправления Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска,Севастополя, Одессы, Херсона. Г. А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польскогогосударства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов иПруссией. Первый, второй и третий разделы. Присоединение Литвы и Курляндии.Борьба поляков за национальную независимость. Восстание под предводительством Т.Костюшко.Россия при Павле I. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Основныепринципы внутренней политики. Ограничение дворянских привилегий. Укреплениеабсолютизма через отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усилениебюрократического и полицейского характера государства и личной власти императора.Акт о престолонаследии и Манифест о «трехдневной барщине». Политика поотношению к дворянству, взаимоотношения со столичной знатью. Меры в областивнешней политики. Причины дворцового переворота 11 марта 1801 г.Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарскийпоходы А. В. Суворова. Действия эскадры Ф. Ф. Ушакова в Средиземном море.
Культурное пространство Российской империи в XVIII в.
Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе.Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи впроизведениях А. П. Сумарокова, Г. Р. Державина, Д. И. Фонвизина. Н. И. Новиков,материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А. Н. Радищев и его«Путешествие из Петербурга в Москву».Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новой светскойкультуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой странзарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей ижанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо). Вклад вразвитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа.Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошломуРоссии к концу столетия.Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянскойусадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство.Российская наука в XVIII в. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главнаязадача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция.Освоение Аляски и Северо-Западного побережья Америки. Российско-американскаякомпания. Исследования в области отечественной истории. Изучение российскойсловесности и развитие русского литературного языка. Российская академия. Е. Р.Дашкова. М. В. Ломоносов и его роль в становлении российской науки и образования.Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новойпороды» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве,Института благородных девиц в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения дляюношества из дворянства. Московский университет — первый российский университет.Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование егогородского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокков архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурныхансамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В. И. Баженов, М. Ф. Казаков.
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Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения.Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в.Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.Наш край в XVIII в.Обобщение.
9 КЛАСС

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ.
XIX – НАЧАЛО ХХ в.
Введение.
Европа в начале XIX в.
Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы. Законодательство.Наполеоновские войны. Антинаполеоновские коалиции. Политика Наполеона взавоеванных странах. Отношение населения к завоевателям: сопротивление,сотрудничество. Поход армии Наполеона в Россию и крушение Французской империи.Венский конгресс: цели, главные участники, решения. Создание Священного союза.
Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.: экономика,

социальные отношения, политические процессы
Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения всоциальной структуре общества. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Социальные и национальные движения в странахЕвропы. Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических теченийи партий.
Политическое развитие европейских стран в 1815–1840-е гг.
Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика. Великобритания:борьба за парламентскую реформу; чартизм. Нарастание освободительных движений.Освобождение Греции. Европейские революции 1830 г. и 1848–1849 гг. Возникновение ираспространение марксизма.
Страны Европы и Северной Америки в середине ХIХ – начале ХХ в.
Великобритания в Викторианскую эпоху. «Мастерская мира». Рабочее движение.Политические и социальные реформы. Британская колониальная империя; доминионы.Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя политика. Активизацияколониальной экспансии. Франко-германская война 1870–1871 гг. Парижская коммуна.Италия. Подъем борьбы за независимость итальянских земель. К. Кавур, Дж.Гарибальди. Образование единого государства. Король Виктор Эммануил II.Германия. Движение за объединение германских государств. О. Бисмарк.Северогерманский союз. Провозглашение Германской империи. Социальная политика.Включение империи в систему внешнеполитических союзов и колониальные захваты.Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине XIX –начале XX в. Габсбургская империя: экономическое и политическое развитие, положениенародов, национальные движения. Провозглашение дуалистической Австро-Венгерскоймонархии (1867). Югославянские народы: борьба за освобождение от османскогогосподства. Русско-турецкая война 1877–1878 гг., ее итоги.Соединенные Штаты Америки. Север и Юг: экономика, социальные отношения,политическая жизнь. Проблема рабства; аболиционизм. Гражданская война (1861–1865):
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причины, участники, итоги. А. Линкольн. Восстановление Юга. Промышленный рост вконце XIX в.Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США вконце XIX – начале ХХ в.Завершение промышленного переворота. Вторая промышленная революция.Индустриализация. Монополистический капитализм. Технический прогресс впромышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграцияиз Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Рабочее движение ипрофсоюзы. Образование социалистических партий.
Страны Латинской Америки в XIX – начале ХХ в.
Политика метрополий в латиноамериканских владениях. Колониальное общество.Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. Ф. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. Влияние США настраны Латинской Америки. Традиционные отношения; латифундизм. Проблемымодернизации. Мексиканская революция 1910–1917 гг.: участники, итоги, значение.
Страны Азии в ХIХ – начале ХХ в.
Япония. Внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава. «Открытие Японии».Реставрация Мэйдзи. Введение конституции. Модернизация в экономике и социальныхотношениях. Переход к политике завоеваний.Китай. Империя Цин. «Опиумные войны». Восстание тайпинов. «Открытие» Китая.Политика «самоусиления». Восстание «ихэтуаней». Революция 1911–1913 гг. СуньЯтсен.Османская империя. Традиционные устои и попытки проведения реформ.Политика Танзимата. Принятие конституции. Младотурецкая революция 1908–1909 гг.Революция 1905–1911 г. в Иране.Индия. Колониальный режим. Индийское национальное движение. Восстаниесипаев (1857–1859). Объявление Индии владением британской короны. Политическоеразвитие Индии во второй половине XIX в. Создание Индийского национальногоконгресса. Б. Тилак, М.К. Ганди.Народы Африки в ХIХ – начале ХХ в.
Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки и традиционныеобщественные отношения в странах Африки. Выступления против колонизаторов. Англо-бурская война.
Развитие культуры в XIX – начале ХХ в.
Научные открытия и технические изобретения в XIX – начале ХХ в. Революция вфизике. Достижения естествознания и медицины. Развитие философии, психологии исоциологии. Распространение образования. Технический прогресс и изменения вусловиях труда и повседневной жизни людей. Художественная культура XIX – началаХХ в. Эволюция стилей в литературе, живописи: классицизм, романтизм, реализм.Импрессионизм. Модернизм. Смена стилей в архитектуре. Музыкальное и театральноеискусство. Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество.
Международные отношения в XIX – начале XX в.
Венская система международных отношений. Внешнеполитические интересывеликих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты иколониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизацияборьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоков великих держав.Первая Гаагская мирная конференция (1899). Международные конфликты и войны в
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конце XIX – начале ХХ в. (испано-американская война, русско-японская война, боснийскийкризис). Балканские войны.Обобщение. Историческое и культурное наследие XIX в.
ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
В XIX – НАЧАЛЕ XX в.
Введение.
Александровская эпоха: государственный либерализм
Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы.Негласный комитет. Реформы государственного управления. М. М. Сперанский.Внешняя политика России. Война России с Францией 1805–1807 гг. Тильзитскиймир. Война со Швецией 1808–1809 г. И присоединение Финляндии. Война с Турцией иБухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской имировой истории XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастаниероли России в европейской политике после победы над Наполеоном и Венскогоконгресса.Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польскаяконституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайныеорганизации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества.Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.
Николаевское самодержавие: государственный консерватизм
Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическаяполитика в условиях политического консерватизма. Государственная регламентацияобщественной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификациязаконов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформагосударственных крестьян П. Д. Киселева 1837–1841 гг. Официальная идеология:«православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональнойбюрократии.Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и ЗападнаяЕвропа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции вЕвропе. Восточный вопрос. Распад Венской системы. Крымская война. Героическаяоборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик икрестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенностив России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двухстолиц. Города как административные, торговые и промышленные центры. Городскоесамоуправление.Общественная жизнь в 1830–1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов вформировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальнаяидеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складываниетеории русского социализма. А. И. Герцен. Влияние немецкой философии и французскогосоциализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пунктобщественных дебатов.
Культурное пространство империи в первой половине XIX в.
Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственнаяполитика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм,классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век
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русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись,архитектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. ОткрытиеАнтарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты.Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и вусадьбе. Российская культура как часть европейской культуры.
Народы России в первой половине XIX в.
Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковь иосновные конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм).Конфликты и сотрудничество между народами. Особенности административногоуправления на окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг.Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.
Социальная и правовая модернизация страны при Александре II
Реформы 1860–1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскомуобществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земскаяи городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа иразвитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности вправовом строе страны. Конституционный вопрос.Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны.Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877–1878 гг.Россия на Дальнем Востоке.
Россия в 1880–1890-х гг.
«Народное самодержавие» Александра III. Идеология самобытного развития России.Государственный национализм. Реформы и «контрреформы». Политика консервативнойстабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправлениеи самодержавие. Независимость суда. Права университетов и власть попечителей.Печать и цензура. Экономическая модернизация через государственное вмешательство вэкономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика.Консервация аграрных отношений.Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитическихинтересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня: традиции иновации. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимостьпомещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типыкрестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели.Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической исоциальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и егоособенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательскиеспособы его решения.
Культурное пространство империи во второй половине XIX в.
Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городскойкультуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта,связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой печати.Роль печатного слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная имассовая культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры.Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание.Достижения российской науки. Общественная значимость художественной культуры.Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство.
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Этнокультурный облик империи.
Основные регионы и народы Российской империи и их роль в жизни страны.Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы национального ирелигиозного возрождения у народов Российской империи. Национальные движениянародов России. Взаимодействие национальных культур и народов. Национальнаяполитика самодержавия. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г.Прибалтика. Еврейский вопрос. Поволжье. Северный Кавказ и Закавказье. Север, Сибирь,Дальний Восток. Средняя Азия. Миссии Русской православной церкви и ее знаменитыемиссионеры.
Формирование гражданского общества и основные направления общественных

движений
Общественная жизнь в 1860–1890-х гг. Рост общественной самодеятельности.Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд).Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность.Студенческое движение. Рабочее движение. Женское движение.Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма,марксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативнаямысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм.Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционноеподполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеологияи практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и еераскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространениемарксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союзборьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП.
Россия на пороге ХХ в.
На пороге нового века: динамика и противоречия развития. Экономический рост.Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов.Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия —мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. Демография, социальная стратификация.Разложение сословных структур. Формирование новых социальных страт. Буржуазия.Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типысельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины вобществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение светскойэтики и культуры.Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты инационально-культурные движения.Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке.Русско-японская война 1904–1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.Первая российская революция 1905–1907 гг. Начало парламентаризма вРоссии. Николай II и его окружение. Деятельность В. К. Плеве на посту министравнутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения».Банкетная кампания.Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов.Деятельность профессиональных революционеров. Политический терроризм.«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, среднихгородских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийскаяоктябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Формированиемногопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их лидеры.
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Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы).Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы ипрофсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенностиреволюционных выступлений в 1906–1907 гг.Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в IГосударственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г.Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки.Общество и власть после революции. Уроки революции: политическаястабилизация и социальные преобразования. П. А. Столыпин: программа системныхреформ, масштаб и результаты. Незавершенность преобразований и нарастаниесоциальных противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-политический спектр.Общественный и социальный подъем.Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России.Россия в преддверии мировой катастрофы.Серебряный век российской культуры. Новые явления в художественнойлитературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература началаXX в. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр:традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российскогокинематографа.Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва междуобразованным обществом и народом. Открытия российских ученых. Достижениягуманитарных наук. Формирование русской философской школы. Вклад России началаXX в. в мировую культуру.Наш край в XIX – начале ХХ в.Обобщение.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Личностные результаты:воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения кОтечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России;способность к осознанию своей этнической принадлежности, знание истории,языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов Россиии человечества;ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству,спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение ксимволам России, государственным праздникам, историческому и природному наследиюи памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране;формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательнойдеятельности;формирование умений продуктивной коммуникации со сверстниками и взрослымив ходе образовательной деятельности;неприятие любых форм экстремизма, дискриминации на основе получаемыхисторических сведений;установка на доступное осмысление исторического опыта;умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы бытьпонятым другим человеком;углубление представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченнойво времени.
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Метапредметные результатыОвладение универсальными учебными познавательными действиями:соотносить с опорой на алгоритм учебных действий единичные историческиефакты и общие явления;называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий с опорой на схему,ключевые слова;сравнивать после предварительного анализа исторические события и явления,определять в них общее и различия;устанавливать причинно-следственные связи при изучении исторических событий;владеть смысловым чтением;использовать вопросы как инструмент познания;с помощью педагога аргументировать свое мнение;с помощью педагога или самостоятельно формулировать обобщения и выводы;пользоваться словарями и другими поисковыми системами;с помощью педагога эффективно запоминать и систематизировать информацию.Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:использовать информационно-коммуникационные технологии;воспринимать и с помощью педагога, а затем самостоятельно, формулироватьсуждения об исторических событиях;с помощью педагога или самостоятельно составлять устные и письменные тексты сиспользованием иллюстративных материалов для выступления перед аудиторией;организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем исверстниками; работать индивидуально и в группе.Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:понимать цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи вучебе и познавательной деятельности;осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных задач попредмету.соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контрольсвоей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий врамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия всоответствии с изменяющейся ситуацией;регулировать способ выражения эмоций.уметь признавать свое право на ошибку и такое же право другого.
Предметные результатыРезультаты освоения обучающимися программы учебного предмета «История»предполагают, что у обучающегося сформированы умения:определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить событияистории разных стран и народов с историческими периодами, событиями региональной имировой истории, события истории родного края и истории России; определятьсовременников исторических событий, явлений и процессов, используя «ленту времени»;выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в различныеисторические эпохи;использовать исторические понятия для решения учебных и практических задач;рассказывать об исторических событиях, явлениях, процессах истории родногокрая, истории России и мировой истории и их участниках на основе самостоятельносоставленного плана либо под руководством педагог, демонстрируя пониманиеисторических явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, историческихпонятий;
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7 Предметные результаты в виде общего перечня для курсов отечественной и всеобщейистории представлены в ПООП. Здесь и далее планируемые предметные результатыраскрываются и конкретизируются применительно к освоению программы по данному учебномупредмету обучающимися с ЗПР.

выявлять существенные черты и характерные признаки исторических событий,явлений, процессов, используя алгоритм учебных действий;под руководством педагога устанавливать причинно-следственные,пространственные, временные связи исторических событий, явлений, процессовизучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями XX - началаXXI вв. (Февральская и Октябрьская революции 1917 г., Великая Отечественная война,распад СССР, сложные 1990-е годы, возрождение страны с 2000-х годов, воссоединениеКрыма с Россией 2014 года); характеризовать итоги и историческое значение событий;сравнивать по алгоритму, схеме исторические события, явления, процессы вразличные исторические эпохи;определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения сопорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов;различать основные типы исторических источников: письменные, вещественные,аудиовизуальные;находить и критически анализировать по алгоритму для решения познавательнойзадачи исторические источники разных типов (в том числе по истории родного края),оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; соотноситьизвлеченную информацию с информацией из других источников при изученииисторических событий, явлений, процессов; привлекать контекстную информацию приработе с историческими источниками;читать и анализировать историческую карту/схему; характеризовать на основеанализа исторической карты/схемы исторические события, явления, процессы;сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме, с информациейиз других источников;анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации;представлять историческую информацию под руководством учителя в форме таблиц,схем, диаграмм;осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поискисторической информации в справочной литературе, сети Интернет для решенияпознавательных задач, оценивать полноту и достоверность информации;приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной ирелигиозной принадлежности на основе национальных ценностей современногороссийского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира ивзаимопонимания между народами, людьми разных культур; уважения к историческомунаследию народов России.
Требования к предметным результатам освоения учебного предмета «История»,распределенные по годам обученияРезультаты по годам формулируются по принципу добавления новых результатов отгода к году, уже названные в предыдущих годах позиции, как правило, дословно неповторяются, но учитываются (результаты очередного года по умолчанию включаютрезультаты предыдущих лет).

5 КЛАСС7
· определять с помощью педагога длительность исторических процессов,последовательность событий, явлений, процессов истории Древнего мира, соотноситьпосле предварительного анализа изученные исторические события, явления, процессы систорическими периодами, синхронизировать события, явления, процессы истории
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разных стран и народов, определять современников исторических событий (явлений,процессов):Что изучает история?Историческое летоисчисление (лента времени). Историческая карта.ПервобытностьПоявление «человека разумного». Родовая община. Появление человеческих рас.Возникновение религии и искусства. Появление орудий труда. Переход отприсваивающего хозяйства к производящему. Соседская община. Возникновениеимущественного и социального неравенства.Древний ВостокЗарождение первых цивилизаций на берегах великих рек.Древний восток (Египет, Передняя Азия, Индия, Китай). Занятия населения.Возникновение государств. Зарождение древних религий (конфуцианство, буддизм).Культурное наследие Древнего Востока (пирамиды, алфавит, шахматы и др.)Культура и религия стран Древнего Востока.Древняя ГрецияУсловия жизни и занятия населения Древней Греции. Возникновение и развитиеполисов – городов-государств. Развитие земледелия и ремесла. Утверждение демократии вАфинском полисе. Древняя Спарта. Античная демократия на примере Афин.Общественное устройство Спарты. Свободные и рабы.Троянская война.Греческая колонизация побережья Средиземного и Черного морей.Греко-Персидские войны. Держава Александра Македонского.Культура Древней Греции: архитектура, скульптура, образование. НачалоОлимпийских игр (776 г. до н. э.).Древний РимОснование Рима (753 г. до н.э.). Патриции и плебеи. Римская республика.Завоевание Италии Римом. Войны с Карфагеном. Завоевание Греции и МакедонииРимом. Реформы братьев Гракхов. Рабство в Древнем Риме. Восстание Спартака.Гражданские войны в Риме. Установление пожизненной диктатуры Гая Юлия Цезаря.Римская империя. Установление единовластия Октавиана Августа. Политикапреемников Августа.Возникновение и распространение христианства.Раздел Римской империи на Западную и Восточную (395 г.). Падение ЗападнойРимской империи. (476 г.).Культурное наследие Древнего Рима.Великое переселение народов.
· объяснять смысл изученных исторических понятий по истории Древнего мира спомощью педагога, с опорой на зрительную наглядность в том числе:общие понятия для истории Древнего мира: государство, культура, природно-климатические условия, социальное неравенство (рабство), закон, деспотия;Первобытность: племя, родовая и соседская община, ремесло;Древний Египет: фараон, вельможи, подданные, пирамиды, храмы, жрецы; папирус,колесница;Древняя Месопотамия: восточная деспотия;Древняя Палестина: Библейские пророки, Ветхозаветные сказания;Древняя Индия: касты; жрецы-брахманы, буддизм;Древний Китай: Великая Китайская стена, великий шелковый путь; конфуцианство;Древняя Греция: полис, спартанское воспитание, эллинизм, колония; метрополия,стратег;Древний Рим: этруски, патриции и плебеи, варвары;
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· составлять по предложенному образцу простой план изучаемой темы;рассказывать по плану об изученных событиях, явлениях, процессах истории Древнегомира, используя изученные понятия; корректно использовать изученные понятия врассказе о событиях, явлениях и процессах, деятелях истории Древнего мира, в том числеописывать:родовую и соседскую общины, орудия труда, занятия первобытного человека;природные условия и занятия населения Древнего Египта, верования,письменность, изобретения древних египтян;знания и изобретения шумеров, Древний Вавилон, законы царя Хаммурапи, богов ихрамы Древней Месопотамии;природные условия и занятия жителей Финикии, древнейший финикийскийалфавит;религию древних евреев;культурные сокровища Ниневии; знаменитые сооружения Вавилона;организацию управления Персидской державой, религию древних персов;природу и население, общественное устройство Древней Индии;условия жизни и хозяйственную деятельность населения Древнего Китая,устройство китайских империй, знания, изобретения и открытия древних китайцев;карту античного мира, основные области расселения древних греков (эллинов);условия жизни и занятия населения Древней Греции, богов и героев древних греков,поэмы «Илиада» и «Одиссея» Гомера, устройство полиса; основные группы населенияСпарты, политическое устройство и организацию военного дела Спартанского полиса;Олимпийские игры; культуру эллинистического мира;природу и население древней Италии, занятия населения, управление и законыримской республики, римскую армию, рабство в Древнем Риме, культуру Древнего Римаи верования древних римлян; общины христиан;
· определять место исторического события, использовать «ленту времени»,объяснять смысл основных хронологических понятий (тысячелетие, век, до н.э.,Рождество Христово, н.э.);
· читать и использовать для получения информации историческую карту/схему;используя легенду исторической карты/схемы показывать обозначенные на ней объекты;соотносить с помощью педагога информацию тематических, общих, обзорныхисторических карт по истории Древнего мира;
· заполнять контурную карту, используя атлас и другие источники информации спомощью педагога наносить на контурную карту по истории Древнего мира отдельныеобъекты с непосредственной опорой на атлас и другие источники информации, заполнятьлегенду карты/схемы;
· выделять по предложенному образцу существенные признаки историческихсобытий, явлений, процессов истории Древнего мира;
· с опорой на зрительную наглядность, с помощью педагога устанавливать попредложенному алгоритму, образцу причинно-следственные, пространственные,временны́е связи исторических событий, явлений, процессов истории Древнего мира;
· с помощью педагога сравнивать по предложенному образцу, предложеннымкритериям/плану исторические события, явления, процессы истории Древнего мира,представленные в учебном тексте, оформлять результаты сравнения в виде сравнительнойтаблицы, на основе сравнения делать вывод;
· осуществлять смысловое чтение адаптированного исторического источника поистории Древнего мира, отвечать на вопросы по тексту;
· определять с помощью педагога на основе информации, представленной вписьменном историческом источнике, его авторство, период истории Древнего мира, ккоторому он относится, страну, где он был создан, события, явления, процессы,исторических деятелей, о которых идет речь;



151

· с помощью педагога осуществлять поиск информации и использовать текстовые,графические и визуальные источники исторической информации по истории Древнегомира при изучении событий, явлений, процессов, ориентироваться в визуальныхисточниках исторической информации (с событиями, процессами, явлениями); составлятьс помощью педагога таблицы, схемы;
· с опорой на текст учебника уметь объяснять, в чем заключается художественнаяценность культурного наследия Древнего мира (архитектурных сооружений, предметовбыта, произведений искусства);
· использовать материал по истории родного края для изучения особенностейисторического развития своего региона называть наиболее известные изученныеисторические события, непосредственно связанные с историей родного края, наиболееизвестных исторических деятелей, жизнь которых связана с историей родного края,наиболее известные памятники культуры своего региона. Описывать события с опорой назрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы).

6 КЛАСС
· определять с помощью педагога длительность исторических процессов,последовательность изученных событий, явлений, процессов, истории России сдревнейших времен до начала XVI в. и истории Средних веков, соотносить их систорическими периодами, синхронизировать события (явления, процессы) историиразных стран и народов, определять современников исторических событий (явлений,процессов), используя соответствующий материал по истории России с древнейшихвремен до начала XVI в. и истории Средних веков:История РоссииНароды и государства на территории нашей страны в древностиНароды и государства на территории нашей страны в середине I тыс. н.э. Разделениеславян на три ветви – восточных, западных и южных. Расселение, условия жизни изанятия восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Князья инародные собрания у восточных славян.Русь в IX – первой половине XII в.«Призвание варягов» (862 г.). Захват Олегом Киева (882 г.). ОбразованиеДревнерусского государства. Новгород и Киев – центры древнерусскойгосударственности. Деятельность первых русских князей (Олег, Игорь, Святослав),крещение княгини Ольги. Правление Владимира I Святого. Крещение Руси (988 г.) и егозначение. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Правление ЯрославаМудрого. Русская Правда. Княжеские усобицы. Правление Владимира Мономаха.Внешняя политика и международные связи Руси. Культурное пространство Древней Руси:письменность, распространение грамотности, берестяные грамоты, древнерусскаялитература, иконопись, искусство книги, архитектура, ремесло, быт и нравы.Русь в середине XII – начале XIII в.Формирование на Руси системы земель – самостоятельных государств. Внутренняя ивнешняя политика важнейших земель, управляемых ветвями княжеского родаРюриковичей: Киевского, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества.Первое упоминание Москвы в летописях (1147 г.) при Юрии Долгоруком.Внутриполитическое развитие Новгородской земли.Русские земли в середине XIII – XIV в.Возникновение Монгольской империи и изменение политической карты мира.Завоевания Чингисхана. Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение ЗолотойОрды, ее государственный строй, население, культура. Система зависимости русскихземель от ордынских ханов.Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русскихземель.
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Борьба с экспансией завоевателей на северо-западных границах Руси. ДеятельностьАлександра Невского, его взаимоотношения с Ордой. Невская битва (1240 г.). Ледовоепобоище (1242 г.). Борьба князей Северо-Восточной Руси за титул великого князяВладимирского. Правление Ивана Калиты. Усиление Московского княжества.Ослабление Золотой Орды во второй половине XIV в. Дмитрий Донской.Куликовская битва (1380 г.). Закрепление первенствующего положения московскихкнязей.Роль Русской Православной Церкви в общественной жизни Руси. Переносмитрополичьей кафедры в Москву. Деятельность Сергия Радонежского.Культурное пространство Руси в середине XIII – XIV в.: летописание, памятникиКуликовского цикла, жития, архитектура, изобразительное искусство, быт и нравы.Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV в.Ослабление Золотой Орды во второй половине XIV в., нашествие Тимура. РаспадЗолотой Орды, образование татарских ханств.Формирование единого Русского государства в XV в.Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами.Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московскомкняжестве второй четверти XV в.Падение Византии и усиление позиций Москвы в православном мире. Иван III.Присоединение Новгорода и Твери.Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. «Стояние» на р. Угре, падениеОрдынского владычества (1480 г.). Завершение объединения русских земель вокругМосквы. Расширение международных связей Московского государства.Принятие общерусского Судебника (1497 г.). Формирование аппарата управленияединого государства. Новая государственная символика.Установление автокефалии Русской церкви.Культурное пространство Русского государства в XV в.: летописание, литература,архитектура, изобразительное искусство, быт и нравы.Всеобщая история (история Средних веков)Великое переселение народов. Деятельность Карла Великого. ХристианизацияЕвропы. Создание и распад Каролингской империи. Создание Священной Римскойимперии. Нормандское завоевание Англии. Феодализм. Складывание феодальныхотношений в странах Европы.Внутренняя и внешняя политика Византийской империи в VI–XI вв. Складываниегосударств и принятие христианства у западных славян. Деятельность славянскихпросветителей Кирилла и Мефодия.Расселение и занятия арабов в VI – ХI вв. Возникновение и распространение ислама.Арабские завоевания. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура.Особенности экономики и общества Западной Европы в XI–XV вв. Вассалитет.Крестьянская община. Средневековый город. Разделение христианской церкви:католицизм и православие (1054). Крестовые походы.Политическое развитие государств Европы в конце XI–ХV в. Сословно-представительные монархии.Столетняя война.Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейскомполуострове.Политическое развитие Византийской империи и славянских государств в XIV – XVвв. Экспансия турок-османов и падение Византии (1453 г.).Внутриполитическое развитие и внешняя политика Османской империи, Китая,Японии, Индии.Культура средневековой Европы и народов Востока.
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· объяснять смысл изученных исторических понятий по истории России сдревнейших времен до начала XVI в и истории Средних веков с помощью педагога, сопорой на зрительную наглядность, в том числе:Народы и государства на территории нашей страны в древности: каменный век,неолитическая революция, присваивающее и производящее хозяйство, славяне;Русь в IX–первой половине XII в.: подсечно-огневая система земледелия, перелог,дань, полюдье, уроки, погосты, гривна, князь, дружина, купцы, вотчина, РусскаяПравда, люди, смерды, закупы, холопы, митрополит, десятина, язычество,христианство, православие, ислам, иудаизм, граффити, базилика, крестово-купольныйхрам, фреска, мозаика, летопись, жития;Русь в середине XII–начале XIII в.: политическая раздробленность, удел,республика, вече, посадник, тысяцкий, архиепископ, берестяные грамоты;Русские земли в середине XIII–XIV в.: ордынское владычество, баскак, ярлык,военные монашеские Ордена, крестоносцы;Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII–XV вв.:Золотая Орда, курултай;Русские земли в середине XIII–XIV в.: централизация, кормление, регалии,государственная символика;История Средних веков: барщина, вассал, Генеральные штаты, герцог, граф,гуситы, еретик, император, инквизиция, индульгенция, кортесы, Крестовые походы,натуральное хозяйство, оброк, крестьянская община, парламент, повинности, поместье,Реконкиста, сеньор, вассал, сословие, сословно-представительная монархия, тевтонцы,трехполье, университет, феод, феодализм, цех, эмират;
· рассказывать по заданному плану о событиях, явлениях, процессах, деятеляхистории России с древнейших времен до начала XVI в. и истории Средних веков,используя различные источники информации, корректно используя изученные понятия итермины, в том числе описывать:занятия древнейших земледельцев и скотоводов;условия жизни и занятия народов, проживавших на территории нашей страны досередины 1-го тысячелетия до н.э.;расселение, условия жизни и занятия восточных славян;общественный строй и политическую организацию восточных славян, религиюдревних славян;роль природно-климатического фактора в формировании русскойгосударственности; органы власти и управления в государстве Русь;общественный строй Руси, положение различных категорий свободного изависимого населения;культурное пространство Древней Руси: письменность, распространениеграмотности, берестяные грамоты, древнерусскую литературу, иконопись, искусствокниги, архитектуру, ремесло;культурное пространство Руси в середине XII – начале XIII в.: летописание,литературу, архитектуру;систему зависимости русских земель от ордынских ханов;государственный строй, население, экономику, культуру Золотой Орды;культурное пространство Руси в середине XIII–XIV в.: летописание, памятникиКуликовского цикла, жития, архитектуру, изобразительное искусство;новую государственную символику, появившуюся при Иване III;культурное пространство Русского государства в XV в.: летописание, литературу,архитектуру, изобразительное искусство;повседневную жизнь и быт людей на Руси в IX–XV вв.;культуру Византии, деятельность славянских просветителей Кирилла и Мефодия;расселение, занятия, арабов в VI–ХI вв.;



154

арабскую культуру;особенности экономики и общества Западной Европы в XI–XIII вв.: аграрноепроизводство, феодальную иерархию, положение крестьянства, города, как центрыремесла, торговли, культуры, средневековые города-республики, облик средневековыхгородов, быт горожан;культуру средневековой Европы: представления средневекового человека о мире;образование, развитие знаний о природе и человеке, литературу, архитектуру,книгопечатания, Гуманизм и раннее Возрождение в Италии;культуру народов Востока;
· читать и использовать историческую карту/схему при изучении событий(явлений, процессов) истории России с древнейших времен до начала XVI в. и историиСредних веков; используя «ленту времени»;
· наносить на контурную карту отдельные объекты с непосредственной опорой наатлас и другие источники информации по предложенным заданиям, заполнять с помощьюпедагога легенду карты/схемы;
· различать с опорой на зрительную наглядность типы исторических источниковпо истории России с древнейших времен до начала XVI в. и истории Средних веков,соотносить их с историческими периодами, к которым они относятся с опорой на «лентувремени», описывать по заданному плану;
· различать с опорой на зрительную наглядность основные виды письменныхисточников по истории России с древнейших времен до начала XVI в. и истории Среднихвеков;
· проводить с помощью педагога атрибуцию письменного историческогоисточника по истории России с древнейших времен до начала XVI в. и истории Среднихвеков;
· отвечать на вопросы по содержанию письменного исторического источника поистории России с древнейших времен до начала XVI в. и истории Средних веков исоставлять по образцу на его основе план;
· осуществлять поиск дополнительной информации по истории России сдревнейших времен до начала XVI в. и истории Средних веков в справочной литературе,сети Интернет для решения различных учебных задач с опорой на алгоритм учебныхдействий;
· использовать вещественные исторические источники по истории России сдревнейших времен до начала XVI в. и истории Средних веков для иллюстрацииособенностей социально-экономических явлений изучаемого периода, составлениякраткого описания событий (явлений, процессов) региональной истории (истории родногокрая);
· использовать условно-графическую, изобразительную наглядность истатистическую информацию по истории России с древнейших времен до начала XVI в. иистории Средних веков при изучении событий (явлений, процессов), проводитьатрибуцию изобразительной наглядности;
· различать с помощью педагога в исторической информации по истории России сдревнейших времен до начала XVI в. и истории Средних веков события, явления,процессы; факты и мнения;
· различать с опорой на вопросы значения терминов «причина», «предпосылка»,«повод», «итоги», «последствия», «значение» и использовать их при характеристикесобытий (явлений, процессов) с опорой на план;
· группировать с помощью педагога (систематизировать, обобщать) отдельныеэлементы знания по истории России с древнейших времен до начала XVI в. и историиСредних веков по предложенным признакам, с опорой на зрительную наглядность и/иливербальную опору (ключевые слова, план, вопросы) составлять таблицы, схемы;
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· отвечать на вопросы, предполагающие воспроизведение, уточнение, понимание,анализ, синтез исторической информации по истории России с древнейших времен доначала XVI в. и истории Средних веков;
· составлять простой план изучаемой темы с опорой на текст по алгоритму/схеме;
· выделять существенные признаки исторических событий (явлений, процессов)истории России с древнейших времен до начала XVI в. и истории Средних веков с опоройна ключевые слова;
· устанавливать по предложенному образцу причинно-следственные,пространственные, временны́е связи исторических событий, явлений, процессов историиРоссии с древнейших времен до начала XVI в. и истории Средних веков; использоватьзнание причинно-следственных связей при изложении учебного материала с опорой наплан;
· с помощью педагога сравнивать: события, явления, процессы в истории России сдревнейших времен до начала XVI в. и истории Средних веков; взгляды историческихдеятелей, теоретические положения, представленные в форме учебного текста, условно-графической, изобразительной наглядности или статистической информации по 2-3предложенным критериям, оформлять результаты сравнения в виде сравнительнойтаблицы, на основе сравнения делать вывод;
· определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение кнаиболее значительным событиям, достижениям и личностям из истории России сдревнейших времен до начала XVI в. и истории Средних веков;
· находить по предложенному алгоритму в учебном тексте по истории России сдревнейших времен до начала XVI в. и истории Средних веков факты, которые могутбыть использованы для подтверждения / опровержения заданной точки зрения;
· использовать материал по истории родного края для изучения особенностейисторического развития своего региона.

7 КЛАСС
· определять с опорой на алгоритм учебных действий длительность историческихпроцессов последовательность изученных исторических событий, явлений, процессов,истории России начала XVI–конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв., соотносить ихс историческими периодами, синхронизировать события (явления, процессы) историиразных стран и народов, определять современников исторических событий (явлений,процессов):История РоссииРоссия в XVI в.Завершение объединения русских земель вокруг Москвы при Василии III. Война сВеликим княжеством Литовским. Формирование и деятельность органов государственнойвласти в первой трети XVI в. Регентство Елены Глинской. Денежная реформа.Период боярского правления.Правление Ивана IV. Принятие Иваном IV царского титула (1547 г.). Реформы«Избранной рады» и их значение. Появление Земских соборов. Политика опричнины.Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского (1552 г.) иАстраханского (1556 г.) ханств. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. ПоходЕрмака Тимофеевича на Сибирское ханство.Социальная структура российского общества. Процесс закрепощения крестьян в XVIв. Многонациональный состав населения Русского государства.Правление царя Федора Ивановича. Учреждение патриаршества (1589 г.). Изданиеуказа об «урочных летах». Пресечение династии Рюриковичей.Культурное пространство России в XVI в.: архитектура, литература,изобразительное искусство, начало книгопечатания, быт и нравы.Смутное время
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Избрание на царство Бориса Годунова. Обострение социально-экономическогокризиса.Самозванцы. Приход к власти Лжедмитрия I и его политика.Правление Василия Шуйского. Восстание под предводительством ИванаБолотникова. Деятельность Лжедмитрия II. Интервенция Речи Посполитой в Россию.Оборона Смоленска.Свержение Василия Шуйского и переход власти к «Семибоярщине». Договор обизбрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовскогогарнизона в Москву. Деятельность патриарха Гермогена. Формирование и деятельностьПервого ополчения. Деятельность Д.М. Пожарского и К. Минина по формированиюВторого ополчения. Освобождение Москвы (1612 г.)Избрание на царство Михаила Федоровича Романова Земским собором. Заключениемира со Швецией и перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутноговремени.Россия в XVII в.Правления Михаила Федоровича, Алексея Михайловича и Федора АлексеевичаРомановых. Укрепление самодержавия. Принятие Соборного уложения 1649 г.Юридическое оформление крепостного права. Церковная реформа патриарха Никона.Раскол в Церкви. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Развитиехозяйственной специализации регионов Российского государства и формированиеобщероссийского рынка. Торговый и Новоторговый уставы. Народы и регионы страны.Социальная структура российского общества в XVII в.Народные движения: Соляной и Медный бунты в Москве; Соловецкое восстание;восстание под предводительством Степана Разина.Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. «Азовское осадное сидение».Переяславская Рада (1654 г.). Вхождение Левобережной Украины на правах автономии всостав России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654–1667 гг.Строительство засечных черт. Освоение Дикого поля, Сибири и Дальнего Востока.Российские землепроходцы. Ясачное налогообложение.Культурное пространство России в XVII в.: архитектура, изобразительное искусство,литература, усиление светского начала в российской культуре, развитие образования инаучных знаний, быт и нравы.Всеобщая история (Новая история XVI–XVII вв.).Великие географические открытия и их последствия.«Революция цен». Возникновение капиталистических отношений. Аграрнаяреволюция в Западной Европе и ее последствия. Становление абсолютизма в европейскихстранах.Реформация и Контрреформация в ЕвропеУтверждение абсолютизма.Политическое и социально-экономическое развитие Испании, Франции, Англии вконце XV – XVII в. Освободительное движение в Нидерландах против Испании.Революция в Англии. Англо-испанское противостояние.Борьба христианской Европы с расширением господства Османской империи.Политические и религиозные противоречия начала XVII в. Тридцатилетняя война.Международные отношения во второй половине XVII в.Страны Азии в конце XV–XVII в.Внутриполитическое развитие и внешняя политика Османской империи, Индии,Китая, Японии.
· объяснять с опорой на справочный материал смысл изученных историческихпонятий и терминов, по истории России начала XVI–конца XVII в. и Новой историиXVI–XVII вв., в том числе:
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Россия в XVI в.: опричнина, Земщина, местничество, челобитная, государев двор,сословно-представительная монархия, царь, Земские соборы, приказы, заповедныелета, урочные лета, засечная черта, стрельцы, ясак, тягло;Смутное время: самозванство, интервенция, «семибоярщина», народное ополчение,Соборное уложение;Россия в XVII в.: крепостное право, казачество, гетман, посад, слобода, мануфактура,ярмарка, старообрядчество, церковный раскол, парсуна, полки нового (иноземного)строя;Новая история (история зарубежных стран XVI–XVII вв.): абсолютизм,англиканская церковь, виги и тори, гугеноты, диггеры, индепенденты, капитализм,контрреформация, левеллеры, огораживания, пресвитериане, Протекторат,протестантизм, пуритане, Реформация, Фронда, эдикт;
· составлять план изучаемой темы с опорой на алгоритм учебных действий;рассказывать по плану об исторических событиях, процессах, явлениях, деятелях историиРоссии начала XVI–конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв., используя различныеисточники информации, изученные понятия, в том числе описывать:социальную структуру российского общества в XVI в., многонациональный составнаселения Русского государства;культурное пространство России в XVI в.: изменения в картине мира человека и вповседневной жизни, архитектуру, литературу. начало книгопечатания;итоги Смутного времени;народы и регионы страны, социальную структуру российского общества в XVII в.;путешествия российских землепроходцев в XVII в.;культурное пространство России в XVII в.: изменения в картине мира человека и вповседневной жизни, архитектура, изобразительное искусство, литература, усилениесветского начала в российской культуре, развитие образования и научных знаний;сословную структуру европейских обществ, положение сословий европейского общества;культуру Возрождения, западноевропейскую культуру в конце XVI–XVII в., позднееВозрождение, отличительные черты культуры барокко, классицизм;влияние научной революции на развитие европейской мысли;
· читать и использовать историческую карту/схему при изучении событий(явлений, процессов) истории России начала XVI–конца XVII в. и Новой историиXVI–XVII вв., используя «ленту времени»;
· характеризовать, используя карту по истории России начала XVI–конца XVII в.и Новой истории XVI–XVII вв., социально-экономическое и политическое развитиеизучаемого региона в указанный период, проводить сравнение после предварительногоанализа социально-экономических и геополитических условий существования государств,народов, делать выводы;
· наносить на контурную карту объекты, характеризующиеся значительнымохватом пространства (военные походы, границы государств), с непосредственной опоройна атлас и другие источники информации; заполнять легенду карты/схемы с опорой наалгоритм учебных действий;
· описывать различные типы исторических источников (в том числевещественные исторические источники) по истории России начала XVI–конца XVII в. иНовой истории XVI–XVII вв. по плану; приводить примеры источников разных типов;
· различать основные виды письменных источников по истории России началаXVI–конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв.;
· проводить по плану атрибуцию письменного исторического источника поистории России начала XVI–конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв., определять втексте источника основную и второстепенную информацию с опорой на справочныйматериал;
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· анализировать с опорой на алгоритм учебных действий позицию авторадокумента и участников событий (процессов), описываемых в письменном историческомисточнике по истории России начала XVI–конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв.;
· осуществлять с опорой на алгоритм учебных действий поиск дополнительнойинформации в справочной литературе, сети Интернет для решения различных учебныхзадач;
· соотносить с опорой на справочный материал вещественный историческийисточник с историческим периодом, к которому он относится;
· использовать условно-графическую, изобразительную наглядность истатистическую информацию по истории России начала XVI–конца XVII в. и Новойистории XVI–XVII вв. при изучении событий (явлений, процессов), проводить с опорой наалгоритм учебных действий атрибуцию изобразительной наглядности;
· группировать (систематизировать, обобщать) отдельные элементы знания поистории России начала XVI–конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв. по 2–3признакам, составлять таблицы, схемы с опорой на алгоритм учебных действий;
· анализировать с опорой на алгоритм учебных действий историческую ситуациюна основе учебного текста по истории России начала XVI–конца XVII в. и Новой историиXVI–XVII вв.;
· отвечать на вопросы, предполагающие воспроизведение, уточнение, пониманиеосвоенного учебного материала по истории России начала XVI–конца XVII в. и Новойистории XVI–XVII вв.;
· составлять с опорой на алгоритм учебных действий план определенных разделовизучаемой темы;
· выделять после предварительного анализа существенные признаки различныхисторических событий (явлений, процессов) истории России начала XVI–конца XVII в. иНовой истории XVI–XVII вв.;
· определять с опорой на справочный материал предпосылки, повод, последствия,значение исторических событий (явлений, процессов) на основе изученного материала поистории России начала XVI–конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв.;
· сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий события, явления, процессыв истории России начала XVI–конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв., взглядыисторических деятелей, предложенные в форме учебного текста по 2–3 критериям,результаты оформлять в виде таблицы; на основе сравнения делать вывод;
· определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение кнаиболее значительным событиям истории России начала XVI–конца XVII в. и Новойистории XVI–XVII вв., достижениям и историческим личностям;
· отбирать с опорой на алгоритм учебных действий факты в учебном тексте,тексте исторического источника по истории России начала XVI–конца XVII в. и Новойистории XVI–XVII вв., которые могут быть использованы дляподтверждения/опровержения заданной точки зрения;
· использовать материал по истории родного края для изучения особенностейисторического развития своего региона.

8 КЛАСС
· определять с опорой на алгоритм учебных действий длительность историческихпроцессов, последовательность событий, явлений, процессов истории России концаXVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в., соотносить их с историческими периодами,синхронизировать события (явления, процессы) истории разных стран и народов,определять современников исторических событий (явлений, процессов):История РоссииРоссия в эпоху преобразований Петра I
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Россия в конце XVII в., необходимость реформ. Правление царевны Софьи.Предпосылки преобразований Петра I. Борьба за власть, начало царствования Петра I.Стрелецкие бунты.«Вечный мир» с Речью Посполитой. Крымские походы. Азовские походы. Великоепосольство. Сподвижники Петра I. Северная война (1700–1721 гг.). Основание Санкт-Петербурга (1703 г.). Создание регулярной армии, военного флота. Полтавская битва(1709 г.). Прутский поход. Ништадтский мир. Провозглашение России империей (1721 г.).Абсолютизм. Каспийский поход Петра I.Экономическая политика Петра I. Роль государства в создании промышленности.Реформы государственного управления. Учреждение Правительствующего Сената,коллегий, органов надзора. Издание указа о престолонаследии.Церковная реформа. Упразднение патриаршества и учреждение Святейшего Синода.Реформы местного управления. Табель о рангах. Переписи населения. Введениеподушной подати. Изменение в положении сословий российского общества.Социальные движения в первой четверти XVIII в.: восстание в Башкирии, восстаниепод предводительством К.А. Булавина на Дону. Дело царевича Алексея.Преобразования Петра I в области культуры: усиление влияния западноевропейскойкультуры на Россию, введение нового летоисчисления, гражданского шрифта, появлениепервой печатной газеты «Ведомости», развитие образования, открытие Кунсткамеры.Учреждение Академии наук в Петербурге (1725 г.).Эпоха дворцовых переворотовПравление Екатерины I. Правление Петра II, Ссылка А.Д. Меншикова. ПравлениеАнны Иоанновны, Создание Кабинета министров. Расширение привилегий дворянства.Создание Сухопутного шляхетского кадетского корпуса. Ивана VI Антоновича.Правление Елизаветы Петровны. Ликвидация внутренних таможен. М.В. Ломоносови основание Московского университета (1755 г.). Основание Академии художеств.Правление Петра III. Манифест о вольности дворянской. Переворот 1762 г. Внешняяполитика России эпохи дворцовых переворотов. Участие России в Семилетней войне.Правление Екатерины IIВнутренняя политика Екатерины II. Особенности «просвещенного абсолютизма» вРоссии. Секуляризация церковных земель. Уложенная комиссия. Экономическая ифинансовая политика правительства. Начало выпуска ассигнаций. Издание манифеста освободе предпринимательства. Губернская реформа. Издание Жалованных грамотдворянству и городам. Положение сословий российского общества.Национальная политика. Ликвидация украинского гетманства. Укрепление началверотерпимости.Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крепостной ивольнонаемный труд. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа,Поволжья, Урала. Издание манифеста о свободе предпринимательства. Торговыедоговоры со странами Европы. Обострение социальных противоречий. Чумной бунт.Восстание под предводительством Е.И. Пугачева (1773–1775 гг.).Развитие общественной мысли.Внешняя политика России второй половины XVIII в. Борьба России за выход кЧерному морю. Войны с Османской империей. Присоединение Крыма и СеверногоПричерноморья к Российской империи (1783 г.). Создание Черноморского флота. ВзятиеИзмаила русскими войсками под командованием А.В. Суворова. Георгиевский трактат.Участие России в разделах Речи Посполитой. Отношения с Англией. Декларация овооруженном нейтралитете. Борьба с революционной Францией.Культурное пространство Российской империи в XVIII в.: публицистика илитература, первые журналы, развитие науки, географические экспедиции, достижения втехнике, развитие образования, архитектура, изобразительное искусство, театр, быт инравы.
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Россия при Павле IВнутренняя политика Павла I. Изменение порядка престолонаследия. Социальнаяполитика Павла I. Издание манифеста о трехдневной барщине.Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях.Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова (1799 г.). Военно-морскиеэкспедиции Ф.Ф. Ушакова.Всеобщая история (Новая история XVIII в.)Эпоха Просвещения. Изменения в культуре.Социально-экономическое развитие Англии. Промышленный переворот. Развитиепарламентской монархии в Англии в XVIII в. Возникновение промышленной буржуазии ипромышленного пролетариата.Абсолютная монархия во Франции. Особенности положения третьего сословия.Причины и этапы Великой французской революции.Своеобразие Священной Римской империи германской нации и государств,входивших в ее состав. Создание королевства Пруссия.Национальное и политическое своеобразие монархии Габсбургов.Характерные черты международных отношений XVIII в.Конфликт британских колоний в Северной Америке с метрополией. Война занезависимость США.Французская революция XVIII в.Международные отношения в XVIII в.Влияние Французской революции на международные процессы.Реакция цивилизаций Востока на экспансию Запада: отторжение и изоляция,сопротивление и подчинение. Создание колониальных империй. Внутренняя и внешняяполитика Османской империи, Индии, Китая, Японии.
· объяснять с опорой на справочный материал смысл изученных историческихпонятий по истории России конца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в., в том числе:Россия в эпоху преобразований Петра I: модернизация, меркантилизм,протекционизм, гвардия, империя, коллегии, губерния, крепостная мануфактура,рекрутские наборы, ревизия, обер-прокурор, фискал, прибыльщик, приписные ипосессионные крестьяне, ассамблея, ратуша, магистрат, барокко, император, Сенат,Синод, подушная подать;Эпоха дворцовых переворотов: «Кондиции». «Бироновщина», Кабинет министров,рококо, дворцовый переворот;Правление Екатерины II: барщинное и оброчное хозяйство, «просвещенныйабсолютизм», жалованная грамота, секуляризация, гильдия, классицизм,сентиментализм;Новая история (история зарубежных стран XVIII вв.): аграрная революция, эпохаПросвещения, теория естественных прав, теория разделения властей, «общественныйдоговор», «народный суверенитет», промышленный переворот, конституция, монополия,жирондисты, якобинцы, термидорианцы;
· составлять план изучаемой темы с опорой на алгоритм учебных действийрассказывать по плану об исторических событиях, процессах, явлениях, деятелях историиРоссии конца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в., корректно используя информацию,представленную в исторических источниках различного типа, изученные понятия, в томчисле описывать:роль сподвижников Петра I в процессе преобразований;систему управления страной, сложившуюся в результате преобразований Петра I;преобразования Петра I в области культуры: усиление влияния западноевропейскойкультуры на Россию, введение нового летоисчисления, гражданского шрифта, появлениепервой печатной газеты «Ведомости», развитие образования, открытие Кунсткамеры;социально-экономическое и политическое развитие эпохи дворцовых переворотов;
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положение сословий российского общества в период правления Екатерины II;культурное пространство Российской империи в XVIII в.: публицистику илитературу, первые журналы, развитие науки, географические экспедиции, достижения втехнике, развитие образования, архитектуру, изобразительное искусство, театр;повседневную жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения;развитие общественной мысли в России в XVIII в.;идеи эпохи Просвещения;культуру стран Европы эпохи Просвещения;
· читать и анализировать историческую карту/схему по истории России концаXVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в. используя «ленту времени»; на основе анализахарактеризовать социально-экономическое и политическое развитие изучаемого региона вуказанный период, проводить сравнение после предварительного анализа социально-экономических и геополитических условий существования государств, народов, делатьвыводы о причинах, результатах и последствиях исторических событий (явлений,процессов);
· использовать карту родного края для анализа исторической информации ирассказа о событиях региональной истории;
· привлекать контекстную информацию из различных источников при работе систорической картой по истории России конца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в.;
· наносить на контурную карту различные объекты с опорой на атлас и другиеисточники информации; заполнять легенду карты/схемы;
· различать основные виды письменных источников по истории России концаXVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в.;
· проводить атрибуцию письменного исторического источника по истории Россииконца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в., анализировать представленную в неминформацию, позицию автора, участников событий, определять в тексте источникаосновную и второстепенную информацию с опорой на справочный материал;
· определять с опорой на алгоритм учебных действий смысловые связи отдельныхположений письменного исторического источника истории России конца XVII–XVIII в. иНовой истории XVIII в., составлять на его основе план;
· использовать контекстную информацию для осмысления событий (процессов,явлений), представленных в письменном историческом источнике по истории Россииконца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в.;
· осуществлять поиск дополнительной информации в справочной литературе, сетиИнтернет для решения различных учебных задач, понимать необходимость тщательногоанализа исторической информации, найденной в литературе, сети Интернет, с точкизрения ее достоверности;
· проводить атрибуцию различных видов вещественных исторических источниковпо истории России конца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в., составлять их описаниес опорой на план, используя контекстную информацию, объяснять послепредварительного анализа обстоятельства появления вещественного историческогоисточника;
· использовать условно-графическую, изобразительную наглядность истатистическую информацию при изучении событий (явлений, процессов), историиРоссии конца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в.;
· подбирать изобразительную наглядность, иллюстрирующую события (явления,процессы) истории России конца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в., используязаданные источники информации;
· группировать после предварительного анализа (систематизировать, обобщать)отдельные элементы знания по истории России конца XVII–XVIII в. и Новой истории
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XVIII в. по 2-3 признакам, составлять таблицы, схемы с опорой на алгоритм учебныхдействий;
· анализировать с опорой на алгоритм учебных действий историческую ситуациюна основе учебного текста по истории России конца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIIIв., делать выводы, отвечать на вопросы;
· отвечать на вопросы, предполагающие воспроизведение, уточнение, понимание,анализ, синтез освоенного учебного материала по истории России конца XVII–XVIII в. иНовой истории XVIII в.;
· составлять после предварительного анализа план изучаемой темы;
· выделять и обобщать после предварительного анализа существенные признакиисторических событий (явлений, процессов) истории России конца XVII–XVIII в. и Новойистории XVIII в.; выделять наиболее значимые события в рамках историческихпроцессов;
· определять с опорой на справочный материал и указывать причины,предпосылки, повод, последствия, значение исторических событий (явлений, процессов)на основе изученного материала по истории России конца XVII–XVIII в. и Новой историиXVIII в., излагать с опорой на план исторический материал, включающий причинно-следственные связи;
· сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий изученные историческиесобытия, явления, процессы в истории России конца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIIIв., взгляды исторических деятелей, по 2-3 критериям, результаты оформлять в видетаблицы; на основе сравнения делать вывод;
· определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение кнаиболее значительным событиям истории России конца XVII–XVIII в. и Новой историиXVIII в., достижениям и историческим личностям;
· отбирать с опорой на алгоритм учебных действий факты, которые могут бытьиспользованы для подтверждения/опровержения заданной точки зрения, объяснять послепредварительного анализа, как определенные факты могут быть использованы дляподтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий;
· использовать материал по истории родного края для изучения особенностейисторического развития своего региона.

9 КЛАСС
· определять длительность исторических процессов, последовательность событий,явлений, процессов истории России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – началаXX в., соотносить их с историческими периодами, синхронизировать события (явления,процессы) истории разных стран и народов, определять современников историческихсобытий (явлений, процессов):История РоссииРоссия в эпоху правления Александра IПолитический строй, сословная структура российского общества в начале XIX в.Переворот 11 марта 1801 г. Внутренняя политика в 1801–1811 гг. Негласный комитет.Издание указа о «вольных хлебопашцах». Реформа народного просвещения. Учреждениев России министерств. Разработка М.М. Сперанским реформы государственногоуправления. Учреждение Государственного совета.Положение России в мире на рубеже XVIII–XIX вв. Внешняя политика России.Войны России с Турцией и Ираном. Расширение российского присутствия на Кавказе.Заключение Тильзитского мира (1807 г.). Присоединение к России Финляндии.Отечественная война 1812 г. Бородинская битва (1812 г.). М.И. Кутузов.Заграничный поход русской армии. Венский конгресс (1815 г.) и его решения. Священныйсоюз. Венская система и усиление роли России в международных делах.
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Дарование конституции Царству Польскому. Усиление политической реакции вначале 1820-х гг.Движение декабристов. Восстание 14 декабря 1825 г. Восстание Черниговскогополка на Украине.Правление Николая IСледствие и суд по делу декабристов. Создание III отделения Собственной ЕгоИмператорского Величества канцелярии. Создание Свода законов Российской империи.Укрепление роли государственного аппарата.Официальная идеология: «православие, самодержавие, народность». Ужесточениецензуры. Деятельность министерства народного просвещения. Русская православнаяцерковь и государство.Рост городов. Начало промышленного переворота и его особенности в России.Строительство первых железных дорог. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина.Стабилизация финансовой системы. Улучшение положения государственных крестьян.Общественная жизнь в 1830–1850-е гг.: официальная идеология, славянофилы изападники, складывание теории русского социализма.Народы России. Кавказская война.Внешняя политика России. Войны России с Турцией и Ираном. Россия иевропейские революции 1848–1849 гг. Восточный вопрос во внешней политике России.Крымская война (1853–1856 гг.). Заключение Парижского мира (1856 г.).Россия в правление Александра IIНачало правления Александра II. Подготовка Крестьянской реформы. Крестьянскаяреформа 1861 г. и ее последствия. Земская и городская реформы. Судебная реформа (1864г.). Военные реформы. Введение всеобщей (всесословной) воинской повинности (1874 г.).Реформы в области просвещения. «Конституция» М.Т. Лорис-Меликова.Национальная и религиозная политика. Общественное движение. Особенностироссийского либерализма середины 1850-х – начала 1860-х гг. Консерваторы. Основныенаправления в революционном народничестве. Убийство Александра II (1881 г.).Основные направления внешней политики России в 1860–1870-х гг. Европейскаяполитика России. Политика России в Средней Азии. Дальневосточная политика. ПродажаАляски. Русско-турецкая война 1877–1878 гг.России в правление Александра IIIСоциально-экономическое развитие страны в конце XIX – начале XX в. КультураРоссии в XIX в.Внутренняя политика Александра III. Реформы и «контрреформы». Начало рабочегозаконодательства. Политика в области просвещения и печати. Ограничение местногосамоуправления. Национальная и религиозная политика Александра III.Экономическое развитие страны в 1880–1890-е гг.: реорганизация финансово-кредитной системы; завершение промышленного переворота, его последствия.Разложение сословий и формирование новых социальных страт.Промышленный подъем на рубеже XIX–XX вв.Внешняя политика Александра III. Россия в военно-политических блоках.Сближение России и Франции. Азиатская политика России.Общественное движение в 1880–1890-х гг.Развитие образования в России в XIX в. Учреждение Царскосельского лицея (1811г.). Научные открытия. Открытие периодического закона химических элементов Д.И.Менделеевым. Развитие военно-полевой хирургии. Географические открытия ипутешествия.Особенности и основные стили в художественной культуре. Литература. Театр.Музыкальное искусство. «Могучая кучка». Живопись. Возникновение «Товариществапередвижных художественных выставок». Архитектура. Скульптура.Кризис империи в начале ХХ в.
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Николай IIОбщественно-политические движения и политические партии в начале XX в.Российская социал-демократия. II съезд РСДРП. Антиправительственное движение в1901–1904 гг. «Зубатовский социализм». Первая российская революция 1905–1907 гг.Издание Манифеста 17 октября 1905 г. Зарождение российского парламентаризма.Формирование многопартийной системы.Деятельность I Государственной думы.Программа системных реформ П.А. Столыпина: масштаб и результаты. Изданиеуказа, разрешавшего крестьянам выделять свое хозяйство из общины вместе с землей(1906 г.).Деятельность II Государственной думы. Третьеиюньский государственныйпереворот. Издание избирательного закона 3 июня 1907 г., завершение Первой российскойреволюции.III и IV Государственные думы. Общественное и политическое развитие России в1907–1914 гг.Внешняя политика Николая II. Мирные инициативы Николая II и международнаяконференция в Гааге. Русско-японская война 1904–1905 гг. Заключение Портсмутскогомира. Россия в системе международных отношений. Обострение русско-германскихпротиворечий.«Серебряный век» российской культуры: основные тенденции развития русскойкультуры начала XX в. Развитие науки и образования. Развитие русской философии.Литература. Изобразительное искусство. Архитектура. Скульптура. Театральное имузыкальное искусство в России в начале XX в. Балет. Кинематограф. Культура народовРоссийской империи.Всеобщая история (Новая история XIX – начала XX в.).Первая империя во Франции.Политическое и социально-экономическое развитие европейских стран в первойполовине XIX в. Европейские революции 1830–1831 и 1848–1849 гг. Утверждениеконституционных и парламентских монархий.Международные отношения в первой половине XIX в.Политическое и социально-экономическое развитие Великобритании и Франции вовторой половине XIX – начале XX в. Образование единого государства в Италии.Создание Германской империи.США в первой половине XIX в. Гражданская война в США. Реконструкция Юга.США в конце XIX – начале XX в.Борьба за независимость и образование независимых государств в ЛатинскойАмерике в XIX в.Политическое и социально-экономическое развитие Османской империи, Индии,Китая, Японии в XIX – начале XX в.Колониальный раздел Африки. Антиколониальные движения.Мировая политика во второй половине XIX – начале ХХ в.Франко-прусская война и ее последствия. Военные союзы в Европе и назреваниеобщеевропейского кризиса. Международное соперничество и войны западных стран вначале ХХ в. Англо-бурская война. Возникновение Тройственного союза и Антанты.Июльский кризис 1914 г. и начало Первой мировой войны.Развитие науки, образования и культуры в XIX – начале ХХ веков. Духовный кризисиндустриального общества.
· объяснять с опорой на справочный материал смысл изученных историческихпонятий по истории России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX в., втом числе:

- Россия в эпоху правления Александра I: крепостное хозяйство, Негласныйкомитет, Отечественная война, Университетский устав, военные поселения, ампир,
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романтизм;
- Правление Николая I: бюрократия, славянофильство, западничество, теорияофициальной народности, петрашевцы, теория русского социализма, либерализм,консерватизм, декабристы, промышленный переворот
- Россия в правление Александра II: урбанизация, Редакционные комиссии,выкупные платежи, земские собрания, земские управы, городские думы, городскиеуправы, мировой суд, окружной суд, временнообязанные крестьяне, выкупныеплатежи, мировые посредники, уставные грамоты, отрезки, избирательные курии,гласные, всеобщая воинская повинность, разночинцы, народничество, анархизм,критический реализм;
- России в правление Александра III. Социально-экономическое развитие страны вконце XIX–начале XX в.: контрреформы, земские начальники, марксизм;
- Кризис империи в начале ХХ в.: РСДРП, большевики и меньшевики, социалисты-революционеры (эсеры), кадеты (конституционные демократы), октябристы, Советырабочих депутатов, национализм, нация, многопартийность, Государственная дума,конституционализм, парламентаризм, монархизм, революция, хутор, отруб,символизм, футуризм, акмеизм, кубизм;
- Новая история (история зарубежных стран XIX – начала XX в.): аболиционизм,гомстед, декаданс, империализм, картель, конгресс, консерватизм,конституционалисты, Конфедерация, концерн, либерализм, массовая культура,модерн, синдикат, социализм, трест, фритредерство, ценз, чартизм, экономическийкризис.

· составлять план изучаемой темы с опорой на алгоритм учебных действий,рассказывать по плану об исторических событиях, процессах, явлениях, деятелях историиРоссии XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX в., используя информацию,представленную в исторических источниках различного типа; излагать рассказ вписьменной форме в соответствии с заданными требованиями с опорой на план; в томчисле описывать:
- положение России в мире на рубеже XVIII–XIX вв.;
- политический строй, сословную структуру российского общества, народы России вначале XIX в.;
- социально-экономическое развитие России, крепостнический характер экономики в Iполовине XIX в.;
- развитие образования в России в XIX в., научные открытия, развитие военно-полевойхирургии, географические открытия и путешествия;
- культурное пространство России в XIX в.: особенности и основные стили вхудожественной культуре, литературу, театр, музыкальное искусство, живопись,архитектуру, скульптуру;
- серебряный век российской культуры: основные тенденции развития русскойкультуры начала XX в.; развитие науки и образования, русской философии,литературы, изобразительного искусства, архитектуры, скульптуры;
- театральное и музыкальное искусство в России в начале XX в., балет, кинематограф;
- культуру народов Российской империи;
- социально-экономическое развитие России во II половине XIX в.;
- новые черты в жизни города и деревни во II половине XIX в.;
- предпосылки первой русской революции
- социально-экономическое развитие России в начале XX века;
- создание российского парламентаризма;
- индустриальную революцию и становление индустриального общества в странахЗападной Европы и Америки в XIX в.
- общие направления экономического и общественно-политического развития стран
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Западной Европы и Америки в конце XIX – начале ХХ в.;
- развитие науки, образования и культуры в XIX – начале ХХ в.:
- духовный кризис индустриального общества.

· читать и анализировать используя «ленту времени» историческую карту/схемупо истории России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX в., (в том числекарту родного края), привлекая контекстную информацию; на основе анализаисторической карты/схемы характеризовать социально-экономическое и политическоеразвитие изучаемого региона в указанный период, проводить сравнение послепредварительного анализа социально-экономических и геополитических условийсуществования государств, народов, делать выводы о причинах, результатах ипоследствиях исторических событий (явлений, процессов);
· сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или болеетематических (обзорных) исторических картах/схемах по истории России XIX – началаXX в. и Новой истории XIX – начала XX в., делать выводы; сопоставлять послепредварительного анализа информацию, представленную на исторической карте/схеме, сдругими источниками информации;
· заполнять контурную карту на основе предложенных заданий, используясистему обозначений для легенды карты/схемы;
· различать основные виды письменных источников по истории России XIX –начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX в.;
· проводить атрибуцию письменного исторического источника по истории РоссииXIX – начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX в.; привлекая контекстнуюинформацию анализировать представленную в нем информацию, позицию автора,участников событий; определять в тексте источника основную и второстепеннуюинформацию, смысловые связи отдельных положений письменного историческогоисточника с опорой на справочный материал;
· соотносить с опорой на алгоритм учебных действий содержание письменногоисторического источника по истории России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX –начала XX в., с информацией, представленной в других письменных историческихисточниках, а также с информацией, представленной в других знаковых системах;
· осуществлять поиск дополнительной информации в справочной литературе, сетиИнтернет для решения различных учебных задач; проверять достоверность найденнойинформации в других источниках;
· проводить атрибуцию различных видов вещественных исторических источниковпо истории России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX в., указывать ихразличия, составлять описание с опорой на план, используя контекстную информацию,объяснять после предварительного анализа обстоятельства их появления; сопоставлятьинформацию, представленную в виде вещественных источников, с информациейписьменных исторических источников, делать выводы;
· анализировать условно-графическую, изобразительную наглядность истатистическую информацию, используемую при изучении событий (явлений, процессов)истории России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX в., делать выводы;
· подбирать изобразительную наглядность, иллюстрирующую события (явления,процессы) истории России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX в.,используя различные источники информации;
· группировать после предварительного анализа (систематизировать, обобщать)отдельные элементы знания по истории России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX– начала XX в. по 2-3 признакам, составлять таблицы, схемы с опорой на алгоритмучебных действий;
· анализировать с опорой на алгоритм учебных действий историческую ситуациюиз истории России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX в., привлекая
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контекстную информацию из различных источников, делать выводы, отвечать навопросы, касающиеся анализа исторической ситуации;
· отвечать на вопросы, предполагающие воспроизведение, уточнение, понимание,анализ, синтез, сравнение, обобщение освоенного учебного материала по истории РоссииXIX – начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX в.;
· составлять после предварительного анализа план-конспект изучаемой темы;
· выделять и обобщать после предварительного анализа существенные признакиисторических событий (явлений, процессов) истории России XIX – начала XX в. и Новойистории XIX – начала XX в.;
· определять с опорой на справочный материал и указывать причины,предпосылки, повод, последствия, значение исторических событий (явлений, процессов)на основе изученного материала по истории России XIX – начала XX в. и Новой историиXIX – начала XX в., объяснять после предварительного анализа причинно-следственныесвязи; излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных,пространственно-временны́х связей исторических событий (явлений, процессов) с опоройна план;
· сравнивать после предварительного анализа изученные исторические события,явления, процессы в истории России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – началаXX в., взгляды исторических деятелей, общественно-политические течения, теории по 2-3критериям, привлекая информацию, полученную из различных исторических источников,результаты оформлять в виде таблицы; делать вывод;
· определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение кнаиболее значительным событиям, достижениям из истории России XIX – начала XX в. иНовой истории XIX – начала XX в., и историческим личностям;
· отбирать факты, которые могут быть использованы дляподтверждения/опровержения заданной точки зрения, объяснять после предварительногоанализа, как определенные факты могут быть использованы дляподтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий; сравниватьпредложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию;
· выполнять совместные учебные проекты по отечественной и всеобщей историиXIX – начала ХХ в. (в том числе на региональном материале);
· использовать материал по истории родного края для изучения особенностейисторического развития своего региона; понимать национальные, культурные ирелигиозные различия между народами, с уважением относиться к представителям другихнациональностей, культур и религий.
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2.2.1.7. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Примерная рабочая программа по обществознанию для обучающихся с задержкойпсихического развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего образованияподготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандартаосновного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287,зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег.номер 64101) (далее – ФГОС ООО), Примерной адаптированной основнойобразовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкойпсихического развития (далее – ПАООП ООО ЗПР), Примерной рабочей программыосновного общего образования по предмету «Обществознание», в соответствии сКонцепцией преподавания учебного предмета «Обществознание» (2018 г.) и Примернойпрограммой воспитания (2020 г.), с учетом распределенных по классам проверяемыхтребований к результатам освоения Адаптированной основной образовательнойпрограммы основного общего образования обучающихся с задержкой психическогоразвития.
Общая характеристика учебного предмета «Обществознание»Примерная рабочая программа по обществознанию составлена на основесодержания общего образования и требований к результатам основного общегообразования с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР,получающих образование на основе АООП ООО.Учебный предмет «Обществознание» входит в предметную область «Общественно-научные предметы». Обществознание является одним из основных гуманитарныхпредметов в системе общего образования, обеспечивающих формированиемировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основроссийской гражданской идентичности, социальной ответственности, правовогосамосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям,закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в общественной жизнипри решении задач в области социальных отношений.Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общегообразования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке вобществе. Учебный предмет «Обществознание» многогранно освещает проблемычеловека и общества через призму основ наук: экономики, социологии, политологии,социальной психологии, правоведения, акцентируя внимание на современных реалияхжизни, что способствует формированию у обучающихся целостной картины мира и жизничеловека в нем. В этой связи учебный предмет играет большую роль в формированиисферы жизненной компетенции обучающихся с ЗПР, обеспечивая возможностьприменения полученных знаний и умений для решения типичных задач в областисоциальных отношений, для соотнесения собственного поведения и поступков другихлюдей с нравственными ценностями и правовыми нормами, для содействия правовымиспособами и средствами поддержанию правопорядка в обществе и противодействияпротивоправному поведению, что способствует адаптации обучающихся с ЗПРподросткового возраста к условиям динамично развивающегося современного общества вцелом.Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образованияопирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебнымпредметам, как «История», «Литература», «Основы духовно-нравственной культуры
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народов России», «География», «Биология» и другие, что создает возможностьодновременного прохождения тем по указанным учебным предметам. Курс построен полинейно-концентрическому принципу.Программа отражает содержание обучения предмету «Обществознание» с учетомособых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Овладение учебнымпредметом «Обществознание», осмысление и усвоение информации морально-нравственного и гражданско-правового характера представляет определенную сложностьдля обучающихся с ЗПР. Это связано с особенностями их эмоционально-волевой сферы,мыслительной деятельности, недостаточностью общего запаса знаний, пониженномупознавательному интересу к предметному и социальному миру, низким уровнем речевогоразвития.Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Обществознание»необходима адаптация объема и характера учебного материала к познавательнымвозможностям обучающихся с ЗПР, учет особенностей их развития: использованиеалгоритмов, внутрипредметных и межпредметных связей, использование примеров,понятных и близких подростку с ЗПР; постепенное усложнение изучаемого материала изакрепление изученного на разнообразном учебном и неучебном материале; изучениенекоторых тем в ознакомительном плане. Большое внимание должно быть уделено отборуучебного материала в соответствии с принципом доступности при сохранении общегобазового уровня.
Цели и задачи изучения учебного предмета «Обществознание»Общие цели изучения учебного предмета «Обществознание» представлены всоответствующей Примерной рабочей программе основного общего образования.Основной целью изучения данного предмета обучающимися с ЗПР являетсядостижение ими планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов, атакже формирование предпосылок для успешной социализации личности.Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся,личностных основ российской гражданской идентичности, социальнойответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности,приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ;
 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды какважного фактора формирования качеств личности, ее социализации;
 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемсяглобальном мире;
 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватнойориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем,формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решениизадач в области социальных отношений.Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливаютдополнительные коррекционные задачи учебного предмета «Обществознание»,направленные на развитие мыслительной и речевой деятельности, стимулированиепознавательной активности, повышение коммуникативной компетентности в разныхсоциальных условиях.

Особенности отбора и адаптации учебного материала по обществознаниюОсобенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливаютдополнительные коррекционные задачи учебного предмета «Обществознание»,направленные на развитие мыслительной и речевой деятельности, стимулированиепознавательной активности и самостоятельности суждений, создание условий дляосмысленного выполнения учебной работы, формирование умения работать с текстом
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учебника и самостоятельно пополнять свои знания, в том числе из источников внеурочнойинформации.Обучающиеся с ЗПР испытывают серьезные трудности при изучении данногоучебного предмета, это прежде всего связано с особенностями их познавательнойдеятельности. Для обучающихся характерны недостаточный уровень развитиялогического мышления, затруднения в установлении причинно-следственных связей,сниженная память, отставания в развитии речи, слабость саморегуляции. В связи с этимобучающиеся замедленно овладевают необходимыми обобщенными представлениями ипонятиями, испытывают трудности при анализе текста учебника.На уроках обществознания обучающиеся с ЗПР нуждаются в специальноорганизованной помощи, направленной на то, чтобы облегчить им усвоение учебногоматериала. Для преодоления этих трудностей основное внимание должно быть уделеноотбору учебного материала в соответствии с принципом доступности при сохраненииобщего базового уровня. Он должен по содержанию и объему быть адаптированным дляобучающихся с ЗПР в соответствии с их особыми образовательными потребностями.Следует облегчить овладение материалом обучающимися с ЗПР посредством егодетального объяснения с систематическим повтором, использования приемовактуализации (визуальная опора, памятка, алгоритм, схема, карта).Примерная программа предусматривает внесение некоторых изменений:уменьшение объема теоретических сведений, исключение излишней детализации,включение отдельных тем или целых разделов в материалы для обзорного,ознакомительного изучения. Темы для ознакомительного изучения в программе выделеныкурсивом. Объём основного содержания по предмету сокращается несущественно за счётустранения избыточных по отношению к основному содержанию требований.
Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особымиобразовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоениесодержании образования по предмету «Обществознание»Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР определяется их особымиобразовательными потребностями. Необходимо усилить виды деятельности, специфичныедля обучающихся с ЗПР: опора на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала;использование дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, схемы, опорныетаблицы). Для развития умения делать выводы обучающимися с ЗПР необходимоиспользовать опорные слова и клише. Необходимо обучать подростков составлениютезисов и конспектов. При закреплении изученных тем полезно использовать такие видыдеятельности как моделирование ситуаций социального взаимодействия, разборфрагментов фильмов, обсуждение новостной информации в СМИ, подготовка сообщенияна заданную тему с поиском необходимой информации, коллективные проектные работы.Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО. Вучебнике по обществознанию имеется словарь терминов, которые изучаются в данномкурсе. При работе над лексикой, в том числе научной терминологией курса (раскрытиезначений новых слов, уточнение или расширение значений уже известных лексическихединиц) необходимо включение слова в контекст. Каждое новое слово закрепляется вречевой практике обучающихся. Обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы сопределением, опорные схемы для актуализации терминологии.
Место учебного предмета «Обществознание» в учебном планеВ соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартомосновного общего образования учебный предмет «Обществознание» входит вобщественно-научную предметную область и является обязательным для изучения.Содержание учебного предмета «Обществознание», представленное в Примерной рабочейпрограмме, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе
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8 Здесь и далее курсивом обозначены темы, изучение которых проводится вознакомительном плане. Педагог самостоятельно определяет объем изучаемого материала.

основного общего образования, Примерной адаптированной основной образовательнойпрограмме основного общего образования обучающихся с задержкой психическогоразвития.В соответствии с учебным планом обществознание изучается с 6 по 9 класс. Общееколичество времени на четыре года обучения составляет 136 академических часов. Общаянедельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»
6 КЛАССЧеловек и его социальное окружениеБиологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различия человека иживотного. Потребности человека (биологические, социальные, духовные). Способностичеловека8.Индивид, индивидуальность, личность. Возрастные периоды жизни человека иформирование личности. Отношения между поколениями. Особенности подростковоговозраста.Люди с ограниченными возможностями здоровья, их особые потребности исоциальная позиция.Цели и мотивы деятельности. Виды деятельности (игра, труд, учение). Познаниечеловеком мира и самого себя как вид деятельности.Право человека на образование. Школьное образование. Права и обязанностиучащегося.Общение. Цели и средства общения. Особенности общения подростков. Общение всовременных условиях.Отношения в малых группах. Групповые нормы и правила. Лидерство в группе.Межличностные отношения (деловые, личные).Отношения в семье. Роль семьи в жизни человека и общества. Семейные традиции.Семейный досуг. Свободное время подростка.Отношения с друзьями и сверстниками. Конфликты в межличностных отношениях.Общество, в котором мы живёмЧто такое общество. Связь общества и природы. Устройство общественной жизни.Основные сферы жизни общества и их взаимодействие.Социальные общности и группы. Положение человека в обществе.Что такое экономика. Взаимосвязь жизни общества и его экономического развития.Виды экономической деятельности. Ресурсы и возможности экономики нашей страны.Политическая жизнь общества. Россия — многонациональное государство.Государственная власть в нашей стране. Государственный Герб, Государственный Флаг,Государственный Гимн Российской Федерации. Наша страна в начале XXI века. Местонашей Родины среди современных государств.Культурная жизнь. Духовные ценности, традиционные ценности российскогонарода.Развитие общества. Усиление взаимосвязей стран и народов в условиях современногообщества.Глобальные проблемы современности. Возможности их решения усилиямимеждународного сообщества и международных организаций.
7 КЛАСССоциальные ценности и нормы
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Общественные ценности. Свобода и ответственность гражданина.Гражданственность и патриотизм. Гуманизм.Социальные нормы как регуляторы общественной жизни и поведения человека вобществе. Виды социальных норм. Традиции и обычаи.Принципы и нормы морали. Добро и зло. Нравственные чувства человека. Совестьи стыд.Моральный выбор. Моральная оценка поведения людей и собственного поведения.Влияние моральных норм на общество и человека.Право и его роль в жизни общества. Право и мораль.Человек как участник правовых отношенийПравоотношения и их особенности. Правовая норма. Участники правоотношений.Правоспособность и дееспособность. Правовая оценка поступков и деятельностичеловека. Правомерное поведение. Правовая культура личности.Правонарушение и юридическая ответственность. Проступок и преступление.Опасность правонарушений для личности и общества.Права и свободы человека и гражданина Российской Федерации. Гарантия и защитаправ и свобод человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционныеобязанности гражданина Российской Федерации. Права ребёнка и возможности ихзащиты.Основы российского праваКонституция Российской Федерации — основной закон. Законы и подзаконныеакты. Отрасли права.Основы гражданского права. Физические и юридические лица в гражданском праве.Право собственности, защита прав собственности.Основные виды гражданско-правовых договоров. Договор купли-продажи. Правапотребителей и возможности их защиты. Несовершеннолетние как участникигражданско-правовых отношений.Основы семейного права. Важность семьи в жизни человека, общества игосударства. Условия заключения брака в Российской Федерации. Права и обязанностидетей и родителей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попеченияродителей.Основы трудового права. Стороны трудовых отношений, их права и обязанности.Трудовой договор. Заключение и прекращение трудового договора. Рабочее время и времяотдыха. Особенности правового статуса несовершеннолетних при осуществлениитрудовой деятельности.Виды юридической ответственности. Гражданско-правовые проступки игражданско-правовая ответственность. Административные проступки и административнаяответственность. Дисциплинарные проступки и дисциплинарная ответственность.Преступления и уголовная ответственность. Особенности юридической ответственностинесовершеннолетних.Правоохранительные органы в Российской Федерации. Структураправоохранительных органов Российской Федерации. Функции правоохранительныхорганов.Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественныенравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественныеценности. Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия.Мораль, ее основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственныйвыбор. Роль морали в жизни человека и общества. Золотое правило нравственности.Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль вжизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Право и мораль:общее и различия. Социализация личности. Особенности социализации в подростковом
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возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человекаи общества. Социальный контроль. Социальная значимость здорового образа жизни.
8 КЛАССЧеловек в экономических отношенияхЭкономическая жизнь общества. Потребности и ресурсы, ограниченность ресурсов.Экономический выбор.Экономическая система и её функции. Собственность.Производство — источник экономических благ. Факторы производства. Трудоваядеятельность. Производительность труда. Разделение труда.Предпринимательство. Виды и формы предпринимательской деятельности.Обмен. Деньги и их функции. Торговля и её формы.Рыночная экономика. Конкуренция. Спрос и предложение. Рыночное равновесие.Невидимая рука рынка. Многообразие рынков.Предприятие в экономике. Издержки, выручка и прибыль. Как повыситьэффективность производства.Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица.Финансовый рынок и посредники (банки, страховые компании, кредитные союзы,участники фондового рынка). Услуги финансовых посредников.Основные типы финансовых инструментов: акции и облигации.Банковские услуги, предоставляемые гражданам (депозит, кредит, платёжная карта,денежные переводы, обмен валюты). Дистанционное банковское обслуживание.Страховые услуги. Защита прав потребителя финансовых услуг.Экономические функции домохозяйств. Потребление домашних хозяйств.Потребительские товары и товары длительного пользования. Источники доходов ирасходов семьи. Семейный бюджет. Личный финансовый план. Способы и формысбережений.Экономические цели и функции государства. Налоги. Доходы и расходыгосударства. Государственный бюджет. Государственная бюджетная и денежно-кредитная политика Российской Федерации. Государственная политика по развитиюконкуренции.Человек в мире культурыКультура, её многообразие и формы. Влияние духовной культуры на формированиеличности. Современная молодёжная культура.Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Роль науки в развитииобщества.Образование. Личностная и общественная значимость образования в современномобществе. Образование в Российской Федерации. Самообразование.Политика в сфере культуры и образования в Российской Федерации.Понятие религии. Роль религии в жизни человека и общества. Свобода совести исвобода вероисповедания. Национальные и мировые религии. Религии и религиозныеобъединения в Российской Федерации.Что такое искусство. Виды искусств. Роль искусства в жизни человека и общества.Роль информации и информационных технологий в современном мире.Информационная культура и информационная безопасность. Правила безопасногоповедения в Интернете.
9 КЛАССЧеловек в политическом измеренииПолитика и политическая власть. Государство — политическая организацияобщества. Признаки государства. Внутренняя и внешняя политика.Форма государства. Монархия и республика — основные формы правления.
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Унитарное и федеративное государственно-территориальное устройство.Политический режим и его виды.Демократия, демократические ценности. Правовое государство и гражданскоеобщество.Участие граждан в политике. Выборы, референдум.Политические партии, их роль в демократическом обществе. Общественно-политические организации.Гражданин и государствоОсновы конституционного строя Российской Федерации. Россия – демократическоефедеративное правовое государство с республиканской формой правления. Россия –социальное государство. Основные направления и приоритеты социальной политикироссийского государства. Россия – светское государство.Законодательные, исполнительные и судебные органы государственной власти вРоссийской Федерации. Президент – глава государства Российская Федерация.Федеральное Собрание Российской Федерации: Государственная Дума и СоветФедерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система в РоссийскойФедерации. Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд РоссийскойФедерации.Государственное управление. Противодействие коррупции в Российской Федерации.Государственно-территориальное устройство Российской Федерации. СубъектыРоссийской Федерации: республика, край, область, город федерального значения,автономная область, автономный округ. Конституционный статус субъектовРоссийской Федерации.Местное самоуправление.Конституция Российской Федерации о правовом статусе человека и гражданина.Гражданство Российской Федерации. Взаимосвязь конституционных прав, свобод иобязанностей гражданина Российской Федерации.Человек в системе социальных отношенийСоциальная структура общества. Многообразие социальных общностей и групп.Социальная мобильность.Социальный статус человека в обществе. Социальные роли. Ролевой наборподростка.Социализация личности.Роль семьи в социализации личности. Функции семьи. Семейные ценности.Основные роли членов семьи.Этнос и нация. Россия – многонациональное государство. Этносы и нации в диалогекультур.Социальная политика Российского государства.Социальные конфликты и пути их разрешения.Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека иобщества. Профилактика негативных отклонений поведения. Социальная и личнаязначимость здорового образа жизни.Человек в современном изменяющемся миреИнформационное общество. Сущность, причины, проявления и последствияглобализации, её противоречия. Глобальные проблемы и возможности их решения.Экологическая ситуация и способы её улучшения.Молодёжь – активный участник общественной жизни. Волонтёрское движение.Профессии настоящего и будущего. Непрерывное образование и карьера.Здоровый образ жизни. Социальная и личная значимость здорового образа жизни.Мода и спорт.Современные формы связи и коммуникации: как они изменили мир. Особенностиобщения в виртуальном пространстве.
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Перспективы развития общества.
Организация вправе сама вносить изменения в содержание и распределениеучебного материала по годам обучения, в последовательность изучения тем и количествочасов на освоение каждой темы. Обоснованность данных изменений определяетсяпсихофизическими особенностями конкретных обучающихся с ЗПР, рекомендациями поотбору и адаптации учебного материала по обществознанию, представленными впрограмме.

Примерные контрольно-измерительные материалыДля организации проверки, учета и контроля знаний обучающихся с ЗПР попредмету «Обществознание» предусмотрен контроль в виде: контрольных исамостоятельных работ, зачетов, практических работ, письменного ответа поиндивидуальным карточкам-заданиям, тестирование.Для обучающихся с ЗПР возможно изменение формулировки заданий на«пошаговую», адаптация предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно-оценочного) материала: использование устных и письменных инструкций, упрощениедлинных сложных формулировок инструкций, решение с опорой на алгоритм, образец,использование справочной информации.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫЛичностные результаты воплощают традиционные российские социокультурные идуховно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражаютготовность обучающихся с ЗПР руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии сдругими людьми, при принятии собственных решений. Они достигаются в единствеучебной и воспитательной деятельности в процессе развития у обучающихся установки нарешение практических задач социальной направленности и опыта конструктивногосоциального поведения по основным направлениям воспитательной деятельности, в томчисле:личностные основы российской гражданской идентичности: патриотизма, уваженияк Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России;способность к осознанию своей этнической принадлежности, знание истории, языка,культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России ичеловечества;ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству,спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение ксимволам России, государственным праздникам, историческому и природному наследиюи памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране;представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина,социальных нормах и правилах межличностных отношений, готовность к участию вгуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, нуждающимся в ней);формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательнойдеятельности;продуктивная коммуникация со сверстниками и взрослыми в ходе образовательнойдеятельности;чувство ответственности и долга перед своей семьей, малой и большой Родиной;осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
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семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем наоснове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственногоповедения;готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступкидругих людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствийпоступков; активное неприятие асоциальных поступков;участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастныхкомпетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономическихособенностей;соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения винтернет-среде;способность адаптироваться к меняющимся социальным и информационнымусловиям;освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни вгруппах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;способность принимать решение в жизненной ситуации на основе переносаполученных в ходе обучения предмету знаний в актуальную ситуацию, восполнятьдефицит информации;умение находить, отбирать и использовать нужную информацию в соответствии сконтекстом жизненной ситуации;воспитание стремления ориентироваться в актуальных социальных реалиях (ложнаяреклама, недостоверная информация, опасные интернет-сайты; качество товаров ипродуктов питания и т.п.);способность критически оценивать полученную информацию;умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы бытьпонятым другим человеком;развитие активной личностной позиции во взаимодействии с миром;способность принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт другихлюдей, исключая асоциальные проявления;формирование адекватности поведения, обучающегося с точки зрения опасности илибезопасности для себя или для окружающих;овладение основами финансовой и правовой грамотности;соблюдение адекватной социальной дистанции в разных коммуникативныхситуациях;умение корректно устанавливать и ограничивать контакт в зависимости отсоциальной ситуации;способность распознавать и противостоять социально неблагоприятномувоздействию.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОвладение универсальными учебными познавательными действиями:выявлять и характеризовать с опорой на источник информации существенныепризнаки социальных явлений;использовать понятия, обобщать, устанавливать аналогии, логически рассуждать, иделать общие выводы;устанавливать после предварительного анализа причинно-следственные связи приизучении общественных явлений и процессов;применять с опорой на алгоритм учебных действий схемы для решения учебных ипознавательных задач;использовать смысловое чтение;использовать вопросы как инструмент познания;
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аргументировать с опорой на источник информации свою позицию, мнение;с помощью педагога формулировать обобщения и делать выводы;с помощью педагога прогнозировать возможное развитие общественных процессов,событий и их последствия.пользоваться словарями и другими поисковыми системами;запоминать и систематизировать информацию.Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации длявыражения своих чувств, мыслей и потребностей;воспринимать и выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения;распознавать невербальные средства общения, прогнозировать конфликтныеситуации, смягчая конфликты;с помощью педагога составлять устные и письменные тексты с использованиемиллюстративных материалов для выступления перед аудиторией;принимать участие в совместной деятельности с учителем и сверстниками; работатьиндивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основесогласования позиций и учета интересов; отстаивать свое мнение.Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:определять с помощью педагога цели своего обучения, ставить новые задачи в учебеи познавательной деятельности;выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществлениявыбора в учебной и познавательной деятельности;соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контрольсвоей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий врамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия всоответствии с изменяющейся ситуацией;осознанно относиться к другому человеку, его мнению;признавать свое право на ошибку и такое же право другого;осознавать невозможность контролировать все вокруг.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫПланируемые предметные результаты и содержание учебного предмета распределеныпо годам обучения с учётом входящих в курс содержательных модулей (разделов) итребований к результатам освоения основной образовательной программы, представленныхв ФГОС ООО, Примерной программы воспитания, а также с учётом особенностейпознавательного и личностного развития, обучающихся с ЗПР. Содержательные модули(разделы) охватывают знания об обществе и человеке в целом, знания всех основных сфержизни общества и знание основ российского права.
Предметные результаты освоения рабочей программы по предмету«Обществознание» (6–9 классы):освоение и применение с опорой на алгоритм учебных действий системы знаний осоциальных свойствах человека, особенностях его взаимодействия с другими людьми,важности семьи как базового социального института; характерных чертах общества;содержании и значении социальных норм, регулирующих общественные отношения,включая правовые нормы, регулирующие типичные для несовершеннолетнего и членовего семьи общественные отношения (в том числе нормы гражданского, трудового исемейного права, основы налогового законодательства); процессах и явлениях вэкономической, социальной, духовной и политической сферах жизни общества; основахконституционного строя и организации государственной власти в Российской Федерации,правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего);
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системе образования в Российской Федерации; основах государственной бюджетной иденежно- кредитной, социальной политики, политики в сфере культуры и образования,противодействии коррупции в Российской Федерации, обеспечении безопасностиличности, общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма;умение характеризовать по алгоритму, с использованием ключевых словтрадиционные российские духовно-нравственные ценности (в том числе защитачеловеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, служениеОтечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость,взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, преемственностьистории нашей Родины); государство как социальный институт;умение с использованием различных источников приводить примеры (в том числемоделировать ситуации) деятельности людей, социальных объектов, явлений, процессовопределенного типа в различных сферах общественной жизни, их структурных элементови проявлений основных функций; разного типа социальных отношений; ситуаций,регулируемых различными видами социальных норм, в том числе связанных справонарушениями и наступлением юридической ответственности; связи политическихпотрясений и социально-экономического кризиса в государстве;умение по образцу классифицировать по разным признакам (в том числеустанавливать существенный признак классификации) социальные объекты, явления,процессы, относящиеся к различным сферам общественной жизни, их существенныепризнаки, элементы и основные функции;умение после предварительного анализа сравнивать деятельность людей,социальные объекты, явления, процессы в различных сферах общественной жизни, ихэлементы и основные функции;умение после предварительного анализа и/или по образцу, по алгоритмуустанавливать взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов в различных сферахобщественной жизни, их элементов и основных функций, включая взаимодействияобщества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина игосударства; связи политических потрясений и социально-экономических кризисов вгосударстве;умение использовать полученные знания для объяснения сущности, взаимосвязейявлений, процессов социальной действительности; роли информации и информационныхтехнологий в современном мире; социальной и личной значимости здорового образажизни, роли непрерывного образования, опасности наркомании и алкоголизма длячеловека и общества; необходимости правомерного налогового поведения,противодействия коррупции; проведения в отношении нашей страны международнойполитики «сдерживания»; для осмысления личного социального опыта при исполнениитипичных для несовершеннолетнего социальных ролей;умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни иличный социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения социальныхценностей и норм свое отношение к явлениям, процессам социальной действительности;умение решать в рамках изученного материала познавательные и практическиезадачи, отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей,типичные социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в томчисле процессы формирования, накопления и инвестирования сбережений;овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, позволяющимвоспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров,назначений в целях решения различных учебных задач, в том числе извлечений изКонституции Российской Федерации и других нормативных правовых актов; умениесоставлять на их основе план, преобразовывать под руководством учителя текстовуюинформацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенныемодели в текст;
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овладение приемами поиска и извлечения социальной информации (текстовой,графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированныхисточников (в том числе учебных материалов) и публикаций средств массовойинформации (далее – СМИ) с соблюдением правил информационной безопасности приработе в сети Интернет;умение по образцу, по алгоритму анализировать, обобщать, систематизировать,конкретизировать и оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) ипубликаций СМИ, соотносить ее с собственными знаниями о моральном и правовомрегулировании поведения человека, личным социальным опытом; используяобществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами;умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зренияих соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, экономическойрациональности (включая вопросы, связанные с личными финансами ипредпринимательской деятельностью, для оценки рисков осуществления финансовыхмошенничеств, применения недобросовестных практик); осознание неприемлемости всехформ антиобщественного поведения;приобретение опыта использования полученных знаний, включая основыфинансовой грамотности, в практической деятельности, в повседневной жизни длярешения бытовых задач, реализации и защиты прав человека и гражданина, правпотребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнениягражданских обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; длясоставления личного финансового плана; для выбора профессии и оценки собственныхперспектив в профессиональной сфере; для опыта публичного представления результатовсвоей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностямиаудитории и регламентом;приобретение опыта самостоятельного и под руководством учителя заполненияформы (в том числе электронной) и составления простейших документов (заявления,обращения, декларации, доверенности, личного финансового плана, резюме);приобретение опыта осуществления совместной деятельности, включаявзаимодействие с людьми другой культуры, национальной и религиознойпринадлежности на основе национальных ценностей современного российского общества:гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания международами, людьми разных культур; осознание ценности культуры и традиций народовРоссии.
Предметные результаты по разделам

6 КЛАССЧеловек и его социальное окружение
· осваивать под руководством педагога и применять знания о социальныхсвойствах человека, формировании личности, деятельности человека и её видах,образовании, правах и обязанностях учащихся, общении и его правилах, особенностяхвзаимодействия человека с другими людьми;
· характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности напримерах семьи, семейных традиций; характеризовать после предварительного анализаосновные потребности человека, показывать их индивидуальный характер; особенностиличностного становления и социальной позиции людей с ограниченными возможностямиздоровья; деятельность человека; образование и его значение для человека и общества;
· приводить на основе визуального материала примеры деятельности людей, еёразличных мотивов и особенностей в современных условиях; положения человека в
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группе; конфликтных ситуаций в малой группе и конструктивных разрешенийконфликтов; проявлений лидерства, соперничества и сотрудничества людей в группах;
· классифицировать после предварительного анализа по разным признакам видыдеятельности человека, потребности людей;
· сравнивать по опорной схеме понятия «индивид», «индивидуальность»,«личность»; свойства человека и животных; виды деятельности (игра, труд, учение);
· устанавливать и объяснять с помощью педагога взаимосвязи людей в малыхгруппах; целей, способов и результатов деятельности, целей и средств общения;
· использовать с опорой на источник информации полученные знания дляобъяснения сущности общения как социального явления, познания человеком мира исамого себя как вида деятельности, роли непрерывного образования, значения личногосоциального опыта при осуществлении образовательной деятельности и общения в школе,семье, группе сверстников;
· определять с опорой на обществоведческие знания и личный социальный опытсвоё отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, к различнымспособам выражения личной индивидуальности, к различным формам неформальногообщения подростков;
· решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практическиезадачи, касающиеся прав и обязанностей учащегося; отражающие особенности отношенийв семье, со сверстниками, старшими и младшими;
· овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в томчисле извлечений из Закона «Об образовании в Российской Федерации»; составлять попредложенному образцу на их основе план, преобразовывать с помощью педагогатекстовую информацию в таблицу, схему;
· искать и извлекать под руководством педагога информацию о связи поколений внашем обществе, об особенностях подросткового возраста, о правах и обязанностяхучащегося из разных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) ипубликаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе вИнтернете;
· анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальнуюинформацию о человеке и его социальном окружении из адаптированных источников (втом числе учебных материалов) и публикаций в СМИ;
· оценивать собственные поступки и поведение других людей в ходе общения, вситуациях взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями здоровья;оценивать своё отношение к учёбе как важному виду деятельности;
· приобретать опыт использования полученных знаний в практическойдеятельности, в повседневной жизни для выстраивания отношений с представителямистарших поколений, со сверстниками и младшими по возрасту, активного участия в жизнишколы и класса;
· приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействие с людьмидругой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основегуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур.Общество, в котором мы живём
· осваивать под руководством педагога и применять знания об обществе иприроде, положении человека в обществе; процессах и явлениях в экономической жизниобщества; явлениях в политической жизни общества, о народах России, огосударственной власти в Российской Федерации; культуре и духовной жизни; типахобщества, глобальных проблемах;
· характеризовать с опорой на план устройство общества, российское государство,высшие органы государственной власти в Российской Федерации, традиционныероссийские духовно-нравственные ценности, особенности информационного общества;
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· приводить с опорой на источник информации примеры разного положениялюдей в обществе, видов экономической деятельности, глобальных проблем;
· классифицировать с помощью педагога социальные общности и группы;
· сравнивать после предварительного анализа социальные общности и группы,положение в обществе различных людей; различные формы хозяйствования;
· устанавливать под руководством педагога взаимодействия общества и природы,человека и общества, деятельности основных участников экономики;
· использовать полученные знания для объяснения влияния природы на обществои общества на природу сущности и взаимосвязей явлений, процессов социальнойдействительности;
· определять с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизнии личный социальный опыт своё отношение к проблемам взаимодействия человека иприроды, сохранению духовных ценностей российского народа;
· решать, опираясь на алгоритм учебных действий, познавательные ипрактические задачи (в том числе задачи, отражающие возможности юного гражданинавнести свой вклад в решение экологической проблемы);
· овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики,касающихся отношений человека и природы, устройства общественной жизни, основныхсфер жизни общества;
· извлекать с помощью педагога информацию из разных источников о человеке иобществе, включая информацию о народах России;
· анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальнуюинформацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в томчисле учебных материалов) и публикаций в СМИ; используя обществоведческие знания,формулировать выводы;
· оценивать после предварительного анализа собственные поступки и поведениедругих людей с точки зрения их соответствия духовным традициям общества;
· использовать полученные знания, включая основы финансовой грамотности, впрактической деятельности, направленной на охрану природы; защиту прав потребителя(в том числе потребителя финансовых услуг), на соблюдение традиций общества, вкотором мы живём;
· осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьмидругой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основевзаимопонимания между людьми разных культур; осознавать ценность культуры итрадиций народов России.

7 КЛАСССоциальные ценности и нормы
· осваивать с помощью педагога и применять знания о социальных ценностях; осодержании и значении социальных норм, регулирующих общественные отношения;
· характеризовать с опорой на план традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека,гуманизм, милосердие); моральные нормы и их роль в жизни общества;
· приводить примеры с опорой на источник информации гражданственности ипатриотизма; ситуаций морального выбора; ситуаций, регулируемых различными видамисоциальных норм;
· классифицировать после предварительного анализа социальные нормы, ихсущественные признаки и элементы;
· сравнивать после предварительного анализа отдельные виды социальных норм;
· объяснять с помощью педагога влияние социальных норм на общество ичеловека;
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· использовать полученные знания для объяснения сущности социальных норм;
· определять с опорой на обществоведческие знания факты общественной жизни иличный социальный опыт, своё отношение к явлениям социальной действительности сточки зрения социальных ценностей; к социальным нормам как регуляторамобщественной жизни и поведения человека в обществе;
· решать, опираясь на алгоритм учебных действий, познавательные ипрактические задачи, отражающие действие социальных норм как регуляторовобщественной жизни и поведения человека;
· овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики,касающихся гуманизма, гражданственности, патриотизма;
· извлекать с помощью педагога информацию из разных источников о принципахи нормах морали, проблеме морального выбора;
· анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать с помощью педагогасоциальную информацию из адаптированных источников (в том числе учебныхматериалов) и публикаций в СМИ, соотносить её с собственными знаниями о моральном иправовом регулировании поведения человека;
· оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения ихсоответствия нормам морали;
· использовать полученные знания о социальных нормах в повседневной жизни;
· заполнять с опорой на образец форму (в том числе электронную) и составлятьпростейший документ (заявление);
· осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьмидругой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основегуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур.Человек как участник правовых отношений
· осваивать с помощью педагога и применять знания о сущности права, оправоотношении как социальном и юридическом явлении; правовых нормах,регулирующих типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественныеотношения; правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том численесовершеннолетнего); правонарушениях и их опасности для личности и общества;
· характеризовать с опорой на план право, как регулятор общественныхотношений, конституционные права и обязанности гражданина Российской Федерации,права ребёнка в Российской Федерации;
· приводить с помощью педагога примеры и моделировать ситуации, в которыхвозникают правоотношения, и ситуации, связанные с правонарушениями и наступлениемюридической ответственности; способы защиты прав ребёнка в Российской Федерации;примеры, поясняющие опасность правонарушений для личности и общества;
· классифицировать нормы права, выделяя существенные признаки;
· сравнивать проступок и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от6 до 14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет;
· объяснять с помощью педагога взаимосвязи, включая взаимодействиягражданина и государства, между правовым поведением и культурой личности; междуособенностями дееспособности несовершеннолетнего и его юридическойответственностью;
· использовать полученные знания для объяснения сущности права, роли права вобществе, необходимости правомерного поведения, включая налоговое поведение ипротиводействие коррупции, различий между правомерным и противоправнымповедением, проступком и преступлением; для осмысления личного социального опытапри исполнении типичных для несовершеннолетних социальных ролей (члена семьи,учащегося, члена ученической общественной организации);
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· определять с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизнии личный социальный опыт своё отношение к роли правовых норм как регуляторовобщественной жизни и поведения человека;
· решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практическиезадачи, отражающие действие правовых норм как регуляторов общественной жизни иповедения человека, анализировать жизненные ситуации и принимать решения, связанныес исполнением типичных для несовершеннолетних социальных ролей (члена семьи,учащегося, члена ученической общественной организации);
· овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбиратьинформацию из фрагментов Конституции Российской Федерации и других нормативныхправовых актов, из предложенных учителем источников о правах и обязанностях граждан,гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, оправах ребёнка и способах их защиты и составлять на их основе план, преобразовыватьтекстовую информацию в таблицу, схему;
· искать и извлекать под руководством педагога информацию о сущности права изначении правовых норм, о правовой культуре, о гарантиях и защите прав и свободчеловека и гражданина в Российской Федерации, выявлять соответствующие факты изразных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикацийСМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете;
· анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальнуюинформацию из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) ипубликаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями о правовом регулированииповедения человека, личным социальным опытом; используя обществоведческие знания,формулировать с помощью педагога выводы, подкрепляя их аргументами;
· оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения ихсоответствия правовым нормам: выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии;
· использовать полученные знания о праве и правовых нормах в практическойдеятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), вповседневной жизни для осознанного выполнения гражданских обязанностей (дляреализации и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя, выбора профессии иоценки собственных перспектив в профессиональной сфере с учётом приобретённыхпредставлений о профессиях в сфере права, включая деятельность правоохранительныхорганов); публично представлять результаты своей деятельности (в рамках изученногоматериала, включая проектную деятельность), в соответствии с темой и ситуациейобщения, особенностями аудитории и регламентом;
· заполнять по образцу форму (в том числе электронную) и составлятьпростейший документ при получении паспорта гражданина Российской Федерации;
· осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьмидругой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальныхценностей современного российского общества: гуманистических и демократическихценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур.Основы российского права
· осваивать с помощью педагога и применять знания о Конституции РоссийскойФедерации, других нормативных правовых актах, содержании и значении правовых норм,об отраслях права, о правовых нормах, регулирующих типичные длянесовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в гражданском,трудовом и семейном, административном, уголовном праве); о защите правнесовершеннолетних; о юридической ответственности (гражданско-правовой,дисциплинарной, административной, уголовной); о правоохранительных органах; обобеспечении безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма иэкстремизма;
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· характеризовать при помощи дополнительной визуальной опоры рольКонституции Российской Федерации в системе российского права; правоохранительныхорганов в защите правопорядка, обеспечении социальной стабильности и справедливости;гражданско-правовые отношения, сущность семейных правоотношений; способы защитыинтересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей; содержание трудовогодоговора, виды правонарушений и виды наказаний;
· приводить примеры с опорой на источник информации законов и подзаконныхактов и моделировать ситуации, регулируемые нормами гражданского, трудового,семейного, административного и уголовного права, в том числе связанные с применениемсанкций за совершённые правонарушения;
· классифицировать после предварительного анализа по разным признакам видынормативных правовых актов, виды правонарушений и юридической ответственности поотраслям права (в том числе устанавливать существенный признак классификации);
· сравнивать после предварительного анализа (в том числе устанавливатьоснования для сравнения) сферы регулирования различных отраслей права (гражданского,трудового, семейного, административного и уголовного), права и обязанности работникаи работодателя, имущественные и личные неимущественные отношения;
· объяснять с опорой на алгоритм учебных действий взаимосвязи прав иобязанностей работника и работодателя, прав и обязанностей членов семьи;традиционных российских ценностей и личных неимущественных отношений в семье;
· использовать полученные знания об отраслях права в решении учебных задач:для объяснения взаимосвязи гражданской правоспособности и дееспособности; значениясемьи в жизни человека, общества и государства; социальной опасности инеприемлемости уголовных и административных правонарушений, экстремизма,терроризма, коррупции и необходимости противостоять им;
· определять своё отношение к защите прав участников трудовых отношений сопорой на знания в области трудового права, к правонарушениям, формулироватьаргументированные выводы о недопустимости нарушения правовых норм;
· решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практическиезадачи, отражающие типичные взаимодействия, регулируемые нормами гражданского,трудового, семейного, административного и уголовного права;
· овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбиратьинформацию из фрагментов нормативных правовых актов (Гражданский кодексРоссийской Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации, Трудовой кодексРоссийской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административныхправонарушениях, Уголовный кодекс Российской Федерации), из предложенных учителемисточников о правовых нормах, правоотношениях и специфике их регулирования,преобразовывать с помощью педагога текстовую информацию в таблицу, схему;
· искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере гражданского,трудового, семейного, административного и уголовного права: выявлять соответствующиефакты из разных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) ипубликаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе вИнтернете с опорой на алгоритм учебных действий;
· анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальнуюинформацию из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) ипубликаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями об отраслях права(гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного) и личнымсоциальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы,подкрепляя их аргументами с помощью педагога, о применении санкций за совершённыеправонарушения, о юридической ответственности несовершеннолетних;
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· оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения ихсоответствия нормам гражданского, трудового, семейного, административного иуголовного права;
· использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, семейного,административного и уголовного права в практической деятельности, в повседневнойжизни для осознанного выполнения обязанностей, правомерного поведения, реализации изащиты своих прав; публично представлять результаты своей деятельности (в рамкахизученного материала, включая проектную деятельность), в соответствии с темой иситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом;
· заполнять по образцу форму (в том числе электронную) и составлятьпростейший документ (заявление о приёме на работу);
· осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьмидругой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальныхценностей современного российского общества: гуманистических и демократическихценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур.

8 КЛАССЧеловек в экономических отношениях
· осваивать под руководством педагога и применять знания об экономическойжизни общества, её основных проявлениях, экономических системах, собственности,механизме рыночного регулирования экономики, финансовых отношениях, ролигосударства в экономике, видах налогов, основах государственной бюджетной и денежно-кредитной политики, о влиянии государственной политики на развитие конкуренции;
· характеризовать после предварительного анализа способы координациихозяйственной жизни в различных экономических системах; объекты спроса ипредложения на рынке труда и финансовом рынке; функции денег;
· приводить с опорой на источник информации примеры способов повышенияэффективности производства; деятельности и проявления основных функций различныхфинансовых посредников; использования способов повышения эффективностипроизводства;
· классифицировать после предварительного анализа механизмыгосударственного регулирования экономики;
· сравнивать по алгоритму различные способы хозяйствования;
· объяснять с опорой на источник информации связи политических потрясений исоциально-экономических кризисов в государстве;
· использовать полученные знания для объяснения с помощью педагога причиндостижения (недостижения) результатов экономической деятельности; для объясненияосновных механизмов государственного регулирования экономики, государственнойполитики по развитию конкуренции, социально-экономической роли и функцийпредпринимательства, причин и последствий безработицы, необходимости правомерногоналогового поведения;
· решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практическиезадачи, связанные с осуществлением экономических действий, на основе рациональноговыбора в условиях ограниченных ресурсов; с использованием различных способовповышения эффективности производства; отражающие типичные ситуации и социальныевзаимодействия в сфере экономической деятельности; отражающие процессы;
· овладевать смысловым чтением, преобразовывать с помощью педагогатекстовую экономическую информацию в модели (таблица, схема, график и пр.), в томчисле о свободных и экономических благах, о видах и формах предпринимательскойдеятельности, экономических и социальных последствиях безработицы;
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· извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ иИнтернета о тенденциях развития экономики в нашей стране, о борьбе с различнымиформами финансового мошенничества, используя алгоритм учебных действий;
· анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критическиоценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, изадаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ,соотносить её с личным социальным опытом; используя обществоведческие знания,формулировать выводы, подкрепляя их аргументами;
· оценивать с опорой на источник информации собственные поступки и поступкидругих людей с точки зрения их экономической рациональности (сложившиеся моделиповедения производителей и потребителей; граждан, защищающих свои экономическиеинтересы; практики осуществления экономических действий на основе рациональноговыбора в условиях ограниченных ресурсов; использования различных способовповышения эффективности производства, распределения семейных ресурсов, для оценкирисков осуществления финансовых мошенничеств, применения недобросовестныхпрактик);
· приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовойграмотности, в практической деятельности и повседневной жизни для анализапотребления домашнего хозяйства, структуры семейного бюджета; составления личногофинансового плана; для выбора профессии и оценки собственных перспектив впрофессиональной сфере; выбора форм сбережений; для реализации и защиты правпотребителя (в том числе финансовых услуг), осознанного выполнения гражданскихобязанностей, выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональнойсфере;
· приобретать опыт составления с опорой на образец простейших документов(личный финансовый план, заявление, резюме);
· осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьмидругой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основегуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур.Человек в мире культуры
· осваивать с помощью педагога и применять знания о процессах и явлениях вдуховной жизни общества, о науке и образовании, системе образования в РоссийскойФедерации, о религии, мировых религиях, об искусстве и его видах; об информации какважном ресурсе современного общества;
· характеризовать по плану духовно-нравственные ценности нашего общества,искусство как сферу деятельности, информационную культуру и информационнуюбезопасность;
· приводить примеры с опорой на источник информации политики российскогогосударства в сфере культуры и образования; влияния образования на социализациюличности; правил информационной безопасности;
· классифицировать после предварительного анализа по разным признакам формыи виды культуры;
· сравнивать после предварительного анализа формы культуры, естественные исоциально-гуманитарные науки, виды искусств;
· объяснять, используя опорную схему, взаимосвязь развития духовной культурыи формирования личности, взаимовлияние науки и образования;
· использовать полученные знания для объяснения роли непрерывногообразования;
· определять с точки зрения социальных ценностей и с опорой наобществоведческие знания факты общественной жизни своё отношение к
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информационной культуре и информационной безопасности, правилам безопасногоповедения в Интернете;
· решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практическиезадачи, касающиеся форм и многообразия духовной культуры;
· овладевать смысловым чтением текстов по проблемам развития современнойкультуры, составлять план, преобразовывать текстовую информацию с помощью педагогав модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текстпо образцу;
· осуществлять под руководством педагога поиск информации об ответственностисовременных учёных, о религиозных объединениях в Российской Федерации, о ролиискусства в жизни человека и общества, о видах мошенничества в Интернете в разныхисточниках информации;
· анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщатьсоциальную информацию, представленную в разных формах (описательную,графическую, аудиовизуальную), при изучении культуры, науки и образования;
· оценивать после предварительного анализа собственные поступки, поведениелюдей в духовной сфере жизни общества;
· использовать полученные знания для публичного представления результатовсвоей деятельности в сфере духовной культуры в соответствии с особенностямиаудитории и регламентом;
· приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изученииособенностей разных культур, национальных и религиозных ценностей.

9 КЛАССЧеловек в политическом измерении
· осваивать с помощью педагога и применять знания о государстве, его признакахи форме, внутренней и внешней политике, о демократии и демократических ценностях, оконституционном статусе гражданина Российской Федерации, о формах участия гражданв политике, выборах и референдуме, о политических партиях;
· характеризовать, опираясь на план или алгоритм, государство как социальныйинститут; принципы и признаки демократии, демократические ценности; роль государствав обществе на основе его функций; правовое государство;
· приводить с опорой на источник информации примеры государств с различнымиформами правления, государственно-территориального устройства и политическимрежимом; реализации функций государства на примере внутренней и внешней политикиРоссии; политических партий и иных общественных объединений граждан; законногоучастия граждан в политике; связи политических потрясений и социально-экономического кризиса в государстве;
· классифицировать с опорой на план после предварительного анализасовременные государства по разным признакам; элементы формы государства; типыполитических партий; типы общественно-политических организаций;
· сравнивать после предварительного анализа политическую власть с другимивидами власти в обществе; демократические и недемократические политические режимы,унитарное и федеративное территориально-государственное устройство, монархию иреспублику, политическую партию и общественно-политическое движение, выборы иреферендум;
· объяснять с опорой на источник информации взаимосвязи в отношениях междучеловеком, обществом и государством; между правами человека и гражданина иобязанностями граждан, связи политических потрясений и социально-экономическихкризисов в государстве;
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· использовать полученные знания для объяснения сущности политики,политической власти, значения политической деятельности в обществе; для объяснениявзаимосвязи правового государства и гражданского общества; для осмысления личногосоциального опыта при исполнении социальной роли гражданина; о роли информации иинформационных технологий в современном мире для объяснения роли СМИ всовременном обществе и государстве;
· объяснять с опорой на источник информации неприемлемость всех формантиобщественного поведения в политике с точки зрения социальных ценностей иправовых норм;
· решать с опорой на алгоритм учебных действий в рамках изученного материалапознавательные и практические задачи, отражающие типичные взаимодействия междусубъектами политики; выполнение социальных ролей избирателя, члена политическойпартии, участника общественно-политического движения;
· овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции РоссийскойФедерации, других нормативных правовых актов, учебных и иных текстовобществоведческой тематики, связанных с деятельностью субъектов политики,преобразовывать с помощью педагога текстовую информацию в таблицу или схему офункциях государства, политических партий, формах участия граждан в политике;
· искать и извлекать с помощью педагога информацию о сущности политики,государстве и его роли в обществе: выявлять соответствующие факты из разныхадаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ ссоблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете;
· конкретизировать после предварительного анализа социальную информацию оформах участия граждан нашей страны в политической жизни, о выборах и референдуме;
· оценивать под руководством педагога политическую деятельность различныхсубъектов политики с точки зрения учёта в ней интересов развития общества, еёсоответствия гуманистическим и демократическим ценностям: выражать свою точкузрения, отвечать на вопросы;
· использовать полученные знания в практической учебной деятельности, вповседневной жизни для реализации прав гражданина в политической сфере; а также впубличном представлении результатов своей деятельности в соответствии с темой иситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом;
· осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьмидругой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальныхценностей современного российского общества: гуманистических и демократическихценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур:выполнять учебные задания в парах и группах, принимать участие в исследовательскихпроектах.Гражданин и государство
· осваивать с помощью педагога и применять знания об основахконституционного строя и организации государственной власти в Российской Федерации,государственно-территориальном устройстве Российской Федерации, деятельностивысших органов власти и управления в Российской Федерации; об основныхнаправлениях внутренней политики Российской Федерации;
· характеризовать с опорой на план Россию как демократическое федеративноеправовое государство с республиканской формой правления, как социальное государство,как светское государство; статус и полномочия Президента Российской Федерации,особенности формирования и функции Государственной Думы и Совета Федерации,Правительства Российской Федерации;
· приводить примеры и моделировать с помощью педагога ситуации вполитической сфере жизни общества, связанные с осуществлением правомочий высшихорганов государственной власти Российской Федерации, субъектов Федерации;
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деятельности политических партий; политики в сфере культуры и образования,бюджетной и денежно-кредитной политики, политики в сфере противодействиикоррупции, обеспечения безопасности личности, общества и государства, в том числе оттерроризма и экстремизма;
· классифицировать с помощью педагога по разным признакам полномочиявысших органов государственной власти Российской Федерации;
· сравнивать с опорой на Конституцию Российской Федерации полномочияцентральных органов государственной власти и субъектов Российской Федерации;
· объяснять с опорой на источник информации взаимосвязи ветвей власти исубъектов политики в Российской Федерации, федерального центра и субъектовРоссийской Федерации, между правами человека и гражданина и обязанностями граждан;
· использовать полученные знания для характеристики роли РоссийскойФедерации в современном мире; для объяснения сущности проведения в отношениинашей страны международной политики «сдерживания»; для объяснения необходимостипротиводействия коррупции;
· определять с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизнии личный социальный опыт своё отношение к внутренней и внешней политикеРоссийской Федерации, к проводимой по отношению к нашей стране политике«сдерживания»;
· решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практическиезадачи, отражающие процессы, явления и события в политической жизни РоссийскойФедерации, в международных отношениях;
· систематизировать и конкретизировать после предварительного анализаинформацию о политической жизни в стране в целом, в субъектах Российской Федерации,о деятельности высших органов государственной власти, об основных направленияхвнутренней и внешней политики, об усилиях нашего государства в борьбе с экстремизмоми международным терроризмом;
· овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбиратьинформацию об основах конституционного строя Российской Федерации, гражданствеРоссийской Федерации, конституционном статусе человека и гражданина, о полномочияхвысших органов государственной власти, местном самоуправлении и его функциях изфрагментов Конституции Российской Федерации, других нормативных правовых актов ииз предложенных учителем источников и учебных материалов, составлять с помощьюпедагога на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему;
· искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней ивнешней политики Российской Федерации, высших органов государственной власти, остатусе субъекта Федерации, в котором проживают обучающиеся: выявлятьсоответствующие факты из публикаций СМИ с соблюдением правил информационнойбезопасности при работе в Интернете;
· анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать с опорой наплан информацию о важнейших изменениях в российском законодательстве, о ключевыхрешениях высших органов государственной власти и управления Российской Федерации,субъектов Российской Федерации, соотносить её с собственными знаниями о политике,формулировать выводы, подкрепляя их аргументами;
· оценивать после предварительного анализа собственные поступки и поведениедругих людей в гражданско-правовой сфере с позиций национальных ценностей нашегообщества, уважения норм российского права, выражать свою точку зрения, отвечать навопросы;
· использовать полученные знания о государстве Российская Федерация впрактической учебной деятельности, в повседневной жизни для осознанного выполнениягражданских обязанностей; публично представлять результаты своей деятельности (в
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рамках изученного материала, включая проектную деятельность) в соответствии с темой иситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом;
· заполнять с помощью педагога форму (в том числе электронную) и составлятьпростейший документ при использовании портала государственных услуг;
· осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьмидругой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальныхценностей современного российского общества: гуманистических и демократическихценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур.Человек в системе социальных отношений
· осваивать с помощью педагога и применять знания о социальной структуреобщества, социальных общностях и группах; социальных статусах, ролях, социализацииличности; важности семьи как базового социального института; об этносе и нациях,этническом многообразии современного человечества, диалоге культур, отклоняющемсяповедении и здоровом образе жизни;
· характеризовать после предварительного анализа функции семьи в обществе;основы социальной политики Российского государства;
· приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей,социальной политики Российского государства;
· классифицировать по плану социальные общности и группы;
· сравнивать с опорой на план виды социальной мобильности;
· объяснять после предварительного анализа причины существования разныхсоциальных групп; социальных различий и конфликтов;
· использовать полученные знания для осмысления личного социального опытапри исполнении типичных для несовершеннолетних социальных ролей;аргументированного объяснения социальной и личной значимости здорового образажизни, опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества;
· определять с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизнии личный социальный опыт своё отношение к разным этносам;
· решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практическиезадачи, отражающие типичные социальные взаимодействия; направленные нараспознавание отклоняющегося поведения и его видов;
· осуществлять смысловое чтение текстов и составлять на основе учебных текстовплан (в том числе отражающий изученный материал о социализации личности);
· извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ иИнтернета о межнациональных отношениях, об историческом единстве народов России;преобразовывать информацию из текста в модели (таблицу, диаграмму, схему) и изпредложенных моделей в текст по образцу;
· анализировать, обобщать, систематизировать после предварительного анализатекстовую и статистическую социальную информацию из адаптированных источников,учебных материалов и публикаций СМИ об отклоняющемся поведении, его причинах инегативных последствиях; о выполнении членами семьи своих социальных ролей; осоциальных конфликтах; критически оценивать современную социальную информацию;
· оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее отношение клюдям других национальностей; осознавать неприемлемость антиобщественногоповедения;
· использовать полученные знания в практической деятельности длявыстраивания собственного поведения с позиции здорового образа жизни;
· осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной ирелигиозной принадлежности на основе веротерпимости и взаимопонимания междулюдьми разных культур.Человек в современном изменяющемся мире



191

· осваивать с помощью педагога и применять знания об информационномобществе, глобализации, глобальных проблемах;
· характеризовать с опорой на план сущность информационного общества;здоровый образ жизни; глобализацию как важный общемировой интеграционный процесс;
· приводить с опорой на источник информации примеры глобальных проблем ивозможных путей их решения; участия молодёжи в общественной жизни; влиянияобразования на возможности профессионального выбора и карьерного роста;
· сравнивать с опорой на источник информации требования к современнымпрофессиям;
· объяснять с помощью учителя причины и последствия глобализации;
· использовать полученные знания о современном обществе для решенияпознавательных задач и анализа ситуаций, включающих объяснение важности здоровогообраза жизни, связи здоровья и спорта в жизни человека;
· определять с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизнии личный социальный опыт своё отношение к современным формам коммуникации; кздоровому образу жизни;
· решать с опорой на алгоритм учебных действий в рамках изученного материалапознавательные и практические задачи, связанные с волонтёрским движением;отражающие особенности коммуникации в виртуальном пространстве;
· осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных,публицистических и др.) по проблемам современного общества, глобализации;непрерывного образования; выбора профессии;
· осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой,графической, аудиовизуальной) из различных источников о глобализации и еёпоследствиях; о роли непрерывного образования в современном обществе.
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2.2.1.8. ГЕОГРАФИЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Примерная рабочая программа по географии для обучающихся с задержкойпсихического развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего образованияподготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандартаосновного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287,зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег.номер 64101) (далее – ФГОС ООО), Примерной адаптированной основнойобразовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкойпсихического развития (далее – ПАООП ООО ЗПР), Примерной рабочей программыосновного общего образования «География», Примерной программы воспитания, с учетомраспределенных по классам проверяемых требований к результатам освоенияАдаптированной основной образовательной программы основного общего образованияобучающихся с задержкой психического развития.Согласно своему назначению примерная рабочая программа является ориентиромдля составления рабочих авторских программ: она даёт представление о целях обучения,воспитания и развития обучающихся ЗПР средствами учебного предмета «География»;устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает распределение егопо классам и структурирование его по разделам и темам курса; даёт примерноераспределение учебных часов по тематическим разделам курса и рекомендуемую(примерную) последовательность их изучения с учётом межпредметных ивнутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных и психологическихособенностей обучающихся с ЗПР; определяет возможности предмета для реализациитребований к результатам освоения адаптированной основной образовательнойпрограммы основного общего образования обучающихся с задержкой психическогоразвития, требований к результатам обучения географии, а также основных видовдеятельности обучающихся.
Общая характеристика учебного предмета «География»Учебный предмет «География» входит в предметную область «Общественно-научные предметы». Изучение предмета «География» обеспечивает формированиекартографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни дляобъяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающейсреды и обеспечения безопасности жизнедеятельности; формирует у обучающихсянаучное мировоззрение, освоение общенаучных методов (наблюдение, измерение,моделирование). Освоение практического применения научных знаний основано намежпреметных связях с предметами «Физика», «Химия», «Биология», «Математика»,«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык»,«Литература» и др.Предмет «География» направлен на формирование интереса к природному исоциальному миру. Значимость предмета «География» для формирования жизненнойкомпетенции обучающихся с ЗПР заключается в углублении представлений о целостнойнаучной картине природного и социокультурного мира, в углублении представлений оботношениях человека с природой, обществом, другими людьми, государством, пониманиивзаимосвязей между деятельностью человека и состоянием природы, в накопленииразнообразных впечатлений, формировании потребности получать эти впечатления (напрогулках, в путешествиях) и делиться ими. Изучение данного предмета обучающимися с
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ЗПР способствует осознанию своего места в обществе, создавая основу становлениямировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданскойидентичности личности. Предмет «География» дает благодатный материал дляпатриотического, интернационального и экологического воспитания обучающихся с ЗПР.Программа отражает содержание обучения предмету «География» с учетом особыхобразовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Овладение учебным предметом«География» представляет определенную трудность для обучающихся с ЗПР. Это связанос особенностями мыслительной деятельности, внимания, памяти, речи, недостаточностьюобщего запаса знаний, пониженным познавательным интересом, трудностямисамостоятельной организации своей учебной деятельности, сложностями при работе стекстом (определении в тексте значимой и второстепенной информации). Содержаниепрограммы позволяет совершенствовать познавательную деятельность обучающихся сЗПР за счет овладения мыслительными операциями сравнения, обобщения, развитияспособности аргументировать свое мнение, формирования возможностей совместнойдеятельности.Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «География»необходима адаптация объема и характера учебного материала к познавательнымвозможностям обучающихся с ЗПР, учет особенностей их развития: использованиеалгоритмов, внутрипредметных и межпредметных связей, постепенное усложнениеизучаемого материала; некоторый материал возможно давать в ознакомительном плане.При изучении географии обучающимися с ЗПР необходимо осуществлять взаимодействиена полисенсорной основе.
Цели и задачи изучения учебного предмета «География»Цель и задачи преподавания географии обучающимся с ЗПР максимальноприближены к задачам, поставленным ФГОС ООО, и учитывают специфическиеособенности обучающихся.Общие цели изучения учебного предмета «География» представлены в Примернойрабочей программе основного общего образования.Цель обучения географии обучающихся с ЗПР заключается в формированиигеографической картины мира; овладении знаниями о характере, сущности и динамикеглавных природных, экологических, социально-экономических, социальных,геополитических и иных процессов, происходящих в географическом пространствеРоссии и мира; понимании главных особенностей взаимодействия природы и общества насовременном этапе его развития, значении охраны окружающей среды и рациональногоприродопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах Россиии мира.Изучение географии на уровне основного общего образования решает следующиезадачи:

 формирование у обучающихся с ЗПР представлений о географии, ее роли восвоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научнойкартины мира и их необходимости для решения современных практических задаччеловечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды ирационального пользования;
 формирование первичных компетенций использования территориального подходакак основы географического мышления для осознания своего места в целостном,многообразном, быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем;
 формирование представлений и основополагающих теоретических знаний оцелостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и вовремени, основных этапах ее географического освоения, особенностях природы,жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемахна разных материках и в отдельных странах;
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 овладение элементарными практическими умениями использования приборов иинструментов для определения количественных и качественных характеристиккомпонентов географической среды, в том числе экологических параметров;
 овладение основами картографической грамотности;
 овладение основными навыками нахождения, использования и презентациигеографической информации;
 формирование умений и навыков использования разнообразных географическихзнаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов,самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды,соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий итехногенных катастроф.Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливаютдополнительные коррекционные задачи учебного предмета «География», направленныена развитие мыслительной (в том числе знаково-символической) и речевой деятельности;повышение познавательной активности; формирование умения самостоятельноорганизовывать свою учебную деятельность, использовать схемы, шаблоны, алгоритмыучебных действий; создание условий для осмысленного выполнения учебной работы.

Особенности отбора и адаптации учебного материала по географииОбучение учебному предмету «География» необходимо строить на созданииоптимальных условий для усвоения программного материала обучающимися с ЗПР.Важнейшим является соблюдение индивидуального и дифференцированного подхода кобучающимся, зависящего от уровня сформированности их учебно-познавательнойдеятельности, произвольной регуляции, умственной работоспособности, эмоционально-личностных особенностей и направленности интересов:
 ориентация педагогического процесса на развитие всех сторон личностиобучающегося с ЗПР, наиболее важных психических функций, их качеств исвойств;
 преодоление речевого недоразвития на материале курса географии (накоплениесловарного запаса, овладение разными формами и видами речевой деятельности);
 использование и коррекция самостоятельно приобретенных обучающимисяпредставлений об окружающей природной действительности, дальнейшее ихразвитие и обогащение;
 учет индивидуальных особенностей и интересов;
 создание комфортного психоэмоционального режима; использование современныхпедагогических технологий, в том числе информационных, для оптимизацииобразовательного процесса, повышения его эффективности, повышенияпознавательной активности обучающихся с ЗПР;
 использование специальных методов, приемов, средств, обходных путей обучения;
 создание здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительныйрежим, укрепление физического и психического здоровья, профилактикафизических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдениесанитарно-гигиенических правил и норм);
 усиление краеведческой составляющей в содержании изучаемого материала.Краеведческая основа материала усиливает воспитательное воздействиесодержания предмета, «приближает» его к обучающемуся. Изучение своего краяобеспечивает режим «включенности» обучающегося в сюжет урока, и потомукраеведческая составляющая в содержании географии обладает высокимимотивирующими качествами. Формы проведения уроков географии по освоениюкраеведческого содержания, отличные от традиционных (очная и виртуальная экскурсия,полевая практика, практикум, исследовательская лаборатория и др.), позволяюткомплексно воздействовать на обучающегося: активизировать способы восприятия новой
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информации, воображение, чувственный опыт, облегчить осуществление обратной связимежду педагогом и обучающимся, а в конечном итоге – создать условия для ростакачества образовательного процесса.Учет региональных (краеведческих) особенностей обеспечивает достижениесистемного эффекта в общекультурном, личностном и познавательном развитииобучающихся за счет использования педагогического потенциала региональных(краеведческих) особенностей содержания образования.Большое внимание должно быть уделено отбору учебного материала всоответствии с принципом доступности при сохранении общего базового уровня. Посодержанию и объему материал должен быть адаптированным для обучающихся с ЗПР.Учитывая особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР программапостроена по линейно-концентрическому принципу, предусматривает повторяемость тем.Ряд тем постепенно усложняется и расширяется от 5 к 9 классу, что способствует болеепрочному усвоению элементарных географических знаний обучающимися с ЗПР. Также впрограмме предусмотрено включение отдельных тем или целых разделов для обзорногоили ознакомительного изучения. Данные темы выделены в содержании программыкурсивом. Определение количества часов на изучение отдельных тем зависит отконтингента обучающихся класса.Особую сложность составляет формирование опыта пространственного анализа исинтеза, поэтому акцент в коррекционно-образовательной работе следует сделать наразвитие у обучающихся с ЗПР словесно-логического мышления, без чего невозможнополноценно рассуждать, делать выводы. В данной связи должна быть четко организованадеятельность обучающихся на уроке.
Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особымиобразовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоениесодержании образования по предмету «География»Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «География»необходима адаптация объема и характера учебного материала к познавательнымвозможностям обучающихся с ЗПР. Следует усилить виды деятельности, специфичныедля данной категории обучающихся, обеспечивающие осмысленное усвоение содержанияобразования по предмету «География»: усиление предметно-практической деятельности;чередование видов деятельности, задействующих различные сенсорные системы;освоение материала с опорой на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала;использование дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, схемы, шаблоны,опорные таблицы). Для развития умения делать выводы необходимо использоватьопорные слова и клише. Особое внимание следует уделить обучению структурированиюматериала: составлению рисуночных и вербальных схем, таблиц с обозначеннымиоснованиями для классификации и наполнению их примерами и др.На уроках географии широко используются метод практических работ, работа сатласом и контурными картами, которые способствует развитию и коррекции мышления,памяти, внимания, речи, моторики, пространственной ориентировки и активизациипознавательной деятельности. Практические работы позволяют формировать уобучающихся с ЗПР более прочные знания по предмету и способствуют овладениюпрактическими умениями и навыками, которые необходимы им для самостоятельнойжизни.Основные виды деятельности обучающихся с ЗПР при обучении географии:

 работа с текстом учебника, учебного пособия, научной/научно-популярнойинформацией (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;
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9. Здесь и далее курсивом обозначены темы, изучение которых проводится в ознакомительном плане.Педагог самостоятельно определяет объем изучаемого материала.
10 Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за погодой осуществляется в конце

 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.Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО.При работе над лексикой, в том числе научной терминологией курса (раскрытие значенийновых слов, уточнение или расширение значений уже известных лексических единиц)необходимо включение слова в контекст. Каждое новое слово закрепляется в речевойпрактике обучающихся с ЗПР. Обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы сопределением, опорные схемы для актуализации терминологии.

Место учебного предмета «География» в учебном планеВ соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартомосновного общего образования учебный предмет «География» входит в предметнуюобласть «Общественно-научные предметы» и является обязательным для изучения.Освоение содержания курса «География» в основной школе происходит с опорой нагеографические знания и умения, сформированные ранее в курсе «Окружающий мир».Содержание учебного предмета «География», представленное в Примерной рабочейпрограмме, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программеосновного общего образования, Примерной адаптированной основной образовательнойпрограмме основного общего образования обучающихся с задержкой психическогоразвития.Учебным планом на изучение географии отводится 272 часа: по одному часу внеделю в 5 и 6 классах и по 2 часа в 7, 8 и 9 классах.Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, которое может бытьиспользовано участниками образовательного процесса в целях формированиявариативной составляющей содержания конкретной рабочей программы. При этомобязательная (инвариантная) часть содержания предмета, установленная примернойрабочей программой должна быть сохранена полностью.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»
5 КЛАСС

РАЗДЕЛ 1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЗЕМЛИ
Введение. География – наука о планете Земля
Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. Какгеография изучает объекты, процессы и явления. Географические методы изученияобъектов и явлений9. Древо географических наук.Практическая работа
1. Организация фенологических наблюдений в природе: планирование, участие вгрупповой работе, форма систематизации данных10.
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учебного года.

Тема 1. История географических открытий
Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, ДревняяГреция, Древний Рим). Путешествие Пифея. Плавания финикийцев вокруг Африки.Экспедиции Т. Хейердала как модель путешествий в древности. Появлениегеографических карт.География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древнихарабов, русских землепроходцев. Путешествия М. Поло и А. Никитина.Эпоха Великих географических открытий. Три пути в Индию. Открытие Новогосвета – экспедиция Х. Колумба. Первое кругосветное плавание экспедиция Ф. Магеллана.Значение Великих географических открытий. Карта мира после эпохи Великихгеографических открытий.Географические открытия XVII–XIX вв. Поиски Южной Земли – открытиеАвстралии. Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Перваярусская кругосветная экспедиция (И. Ф. Крузенштерн и Ю. Ф. Лисянский). (Русскаяэкспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена, М. П. Лазарева – открытие Антарктиды).Географические исследования в ХХ в. Исследование полярных областей Земли.Изучение Мирового океана. Географические открытия Новейшего времени. (открытиеЮжного и Северного полюсов, океанов, покорение высочайших вершин и глубочайшихвпадин, исследования верхних слоев атмосферы, открытия и разработки в областиРоссийского Севера). Значение освоения космоса для географической науки.Географические знания в современном мире. Современные географические методыисследования Земли.Практические работы
1. Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых в разныепериоды.2. Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и современных карт по предложеннымучителем вопросам.
РАЗДЕЛ 2. ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
Тема 1. Планы местности
Виды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные знаки.Масштаб. Виды масштаба. Способы определения расстояний на местности. Глазомерная,полярная и маршрутная съёмка местности. Изображение на планах местности неровностейземной поверхности. Абсолютная и относительная высоты. Профессия топограф.Ориентирование по плану местности: стороны горизонта. Разнообразие планов (плангорода, туристические планы, военные, исторические и транспортные планы, планыместности в мобильных приложениях) и области их применения.Практические работы
1. Определение направлений и расстояний по плану местности.2. Составление описания маршрута по плану местности.
Тема 2. Географические карты
Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от сферическойповерхности глобуса к плоскости географической карты. Градусная сеть на глобусе икартах. Параллели и меридианы. Экватор и нулевой меридиан. Географическиекоординаты. Географическая широта и географическая долгота, их определение наглобусе и картах. Определение расстояний по глобусу.
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Искажения на карте. Линии градусной сети на картах. Определение расстояний спомощью масштаба и градусной сети. Разнообразие географических карт и ихклассификации. Способы изображения на мелкомасштабных географических картах.Изображение на физических картах высот и глубин. Географический атлас. Использованиекарт в жизни и хозяйственной деятельности людей. Сходство и различие плана местностии географической карты. Профессия картограф. Система космической навигации.Геоинформационные системы.Практические работы
1. Определение направлений и расстояний по карте полушарий.2. Определение географических координат объектов и определение объектов по ихгеографическим координатам.
РАЗДЕЛ 3. ЗЕМЛЯ – ПЛАНЕТА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ
Земля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Земли. Форма, размеры Земли,их географические следствия. Влияние космоса на нашу планету и жизнь людей.Движения Земли. Земная ось и географические полюсы. Географические следствиядвижения Земли вокруг Солнца. Смена времён года на Земле. Дни весеннего и осеннегоравноденствия, летнего и зимнего солнцестояния. Неравномерное распределениесолнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещённости. Тропики иполярные круги. Вращение Земли вокруг своей оси. Смена дня и ночи на Земле.Календарь – как система измерения больших промежутков времени, основанная напериодичности таких явлений природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, сменавремен года.Практическая работа
1. Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высоты Солнцанад горизонтом в зависимости от географической широты и времени года на территорииРоссии.
РАЗДЕЛ 4. ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ
Тема 1. Литосфера – каменная оболочка Земли
Литосфера – твёрдая оболочка Земли. Методы изучения земных глубин. Внутреннеестроение Земли: ядро, мантия, земная кора. Строение земной коры: материковая иокеаническая кора. Вещества земной коры: минералы и горные породы. Образованиегорных пород. Магматические, осадочные и метаморфические горные породы.Проявления внутренних и внешних процессов образования рельефа. Движениелитосферных плит. Образование вулканов и причины землетрясений. Шкалы измерениясилы и интенсивности землетрясений. Изучение вулканов и землетрясений. Профессиисейсмолог и вулканолог. Разрушение и изменение горных пород и минералов под действиемвнешних и внутренних процессов. Виды выветривания. Формирование рельефа земнойповерхности как результат действия внутренних и внешних сил.Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Планетарные формы рельефа –материки и впадины океанов. Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие гор повысоте, высочайшие горные системы мира. Разнообразие равнин по высоте. Формыравнинного рельефа, крупнейшие по площади равнины мира.Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и на равнинах. Деятельностьчеловека, преобразующая земную поверхность, и связанные с ней экологические проблемы.Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. Срединно-океанические хребты. Острова, их типы по происхождению. Ложе Океана, его рельеф.Практическая работа
1. Описание горной системы или равнины по физической карте.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Практикум «Сезонные изменения в природе своей местности»
Сезонные изменения продолжительности светового дня и высоты Солнца надгоризонтом, температуры воздуха, поверхностных вод, растительного и животного мира.Практическая работа
1. Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за погодой.

6 КЛАСС
РАЗДЕЛ 4. ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ
Тема 2. Гидросфера – водная оболочка Земли
Гидросфера и методы её изучения. Части гидросферы. Мировой круговорот воды.Значение гидросферы.Исследования вод Мирового океана. Профессия океанолог. Солёность и температураокеанических вод. Океанические течения. Тёплые и холодные течения. Способыизображения на географических картах океанических течений, солёности и температурывод Мирового океана на картах. Мировой океан и его части. Движения вод Мировогоокеана: волны; течения, приливы и отливы. Стихийные явления в Мировом океане.Способы изучения и наблюдения за загрязнением вод Мирового океана.Воды суши. Способы изображения внутренних вод на картах.Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и водопады.Питание и режим реки.Озёра. Происхождение озёрных котловин. Питание озёр. Озёра сточные ибессточные. Профессия гидролог. Природные ледники: горные и покровные. Профессиягляциолог.Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение,условия залегания и использования. Условия образования межпластовых вод.Минеральные источники.Многолетняя мерзлота. Болота, их образование.Стихийные явления в гидросфере, методы наблюдения и защиты.Человек и гидросфера. Использование человеком энергии воды.Использование космических методов в исследовании влияния человека нагидросферу.Практические работы
1. Сравнение двух рек (России и мира) по заданным признакам.2. Характеристика одного из крупнейших озёр России по плану в формепрезентации.3. Составление перечня поверхностных водных объектов своего края и ихсистематизация в форме таблицы.
Тема 3. Атмосфера – воздушная оболочка Земли
Воздушная оболочка Земли: газовый состав, строение и значение атмосферы.Температура воздуха. Суточный ход температуры воздуха и его графическоеотображение. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости отвысоты Солнца над горизонтом. Среднесуточная, среднемесячная, среднегодоваятемпература. Зависимость нагревания земной поверхности от угла падения солнечныхлучей. Годовой ход температуры воздуха.Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Роза ветров. Бризы.Муссоны.
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Вода в атмосфере. Влажность воздуха. Образование облаков. Облака и их виды.Туман. Образование и выпадение атмосферных осадков. Виды атмосферных осадков.Погода и её показатели. Причины изменения погоды.Климат и климатообразующие факторы. Зависимость климата от географическойшироты и высоты местности над уровнем моря.Человек и атмосфера. Взаимовлияние человека и атмосферы. Адаптация человека кклиматическим условиям. Профессия метеоролог. Основные метеорологические данные испособы отображения состояния погоды на метеорологической карте. Стихийныеявления в атмосфере. Современные изменения климата. Способы изучения и наблюденияза глобальным климатом. Профессия климатолог. Дистанционные методыв исследовании влияния человека на воздушную оболочку Земли.Практические работы
1. Представление результатов наблюдения за погодой своей местности.2. Анализ графиков суточного хода температуры воздуха и относительнойвлажности с целью установления зависимости между данными элементами погоды.
Тема 4. Биосфера – оболочка жизни
Биосфера – оболочка жизни. Границы биосферы. Профессии биогеограф и геоэколог.Растительный и животный мир Земли. Разнообразие животного и растительного мира.Приспособление живых организмов к среде обитания в разных природных зонах. Жизнь вОкеане. Изменение животного и растительного мира Океана с глубиной и географическойширотой.Человек как часть биосферы. Распространение людей на Земле.Исследования и экологические проблемы.Практические работы
1. Характеристика растительности участка местности своего края.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Природно-территориальные комплексы
Взаимосвязь оболочек Земли. Понятие о природном комплексе. Природно-территориальный комплекс. Глобальные, региональные и локальные природныекомплексы. Природные комплексы своей местности. Круговороты веществ на Земле.Почва, её строение и состав. Образование почвы и плодородие почв. Охрана почв.Природная среда. Охрана природы. Природные особо охраняемые территории.Всемирное наследие ЮНЕСКО.Практическая работа (выполняется на местности)
1. Характеристика локального природного комплекса по плану.

7 КЛАСС
РАЗДЕЛ 1. ГЛАВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРИРОДЫ ЗЕМЛИ
Тема 1. Географическая оболочка
Географическая оболочка: особенности строения и свойства. Целостность,зональность, ритмичность — и их географические следствия. Географическая зональность(природные зоны) и высотная поясность. Современные исследования по сохранениюважнейших биотопов Земли.Практическая работа
1. Выявление проявления широтной зональности по картам природных зон.
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Тема 2. Литосфера и рельеф Земли
История Земли как планеты. Литосферные плиты и их движение. Материки, океаны ичасти света. Сейсмические пояса Земли. Формирование современного рельефа Земли.Внешние и внутренние процессы рельефообразования. Полезные ископаемые. Влияниестроения земной коры на облик Земли.Практические работы
1. Анализ физической карты и карты строения земной коры с целью выявлениязакономерностей распространения крупных форм рельефа.2. Объяснение вулканических или сейсмических событий, о которых говорится втексте.
Тема 3. Атмосфера и климаты Земли
Закономерности распределения температуры воздуха. Закономерностираспределения атмосферных осадков. Пояса атмосферного давления на Земле.Воздушные массы, их типы. Преобладающие ветры — тропические (экваториальные)муссоны, пассаты тропических широт, западные ветры. Разнообразие климата на Земле.Климатообразующие факторы: географическое положение, океанические течения,особенности циркуляции атмосферы (типы воздушных масс и преобладающие ветры),характер подстилающей поверхности и рельефа территории. Характеристика основных ипереходных климатических поясов Земли. Влияние климатических условий на жизньлюдей. Влияние современной хозяйственной деятельности людей на климат Земли.Глобальные изменения климата и различные точки зрения на их причины. Картыклиматических поясов, климатические карты, карты атмосферных осадков по сезонамгода. Климатограмма как графическая форма отражения климатических особенностейтерритории.Практические работы
1. Описание климата территории по климатической карте и климатограмме.
Тема 4. Мировой океан — основная часть гидросферы
Мировой океан и его части. Тихий, Атлантический, Индийский и СеверныйЛедовитый океаны. Южный океан и проблема выделения его как самостоятельной частиМирового океана. Тёплые и холодные океанические течения. Система океаническихтечений. Влияние тёплых и холодных океанических течений на климат. Солёностьповерхностных вод Мирового океана, её измерение. Карта солёности поверхностных водМирового океана. Географические закономерности изменения солёности — зависимостьот соотношения количества атмосферных осадков и испарения, опресняющего влиянияречных вод и вод ледников. Образование льдов в Мировом океане. Измененияледовитости и уровня Мирового океана, их причины и следствия. Жизнь в Океане,закономерности её пространственного распространения. Основные районы рыболовства.Экологические проблемы Мирового океана.Практические работы
1. Выявление закономерностей изменения солёности поверхностных вод Мировогоокеана и распространения тёплых и холодных течений у западных и восточныхпобережий материков.2. Сравнение двух океанов по плану с использованием нескольких источниковгеографической информации.
РАЗДЕЛ 2. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НА ЗЕМЛЕ
Тема 1. Численность населения
Заселение Земли человеком. Современная численность населения мира. Изменение
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численности населения во времени. Методы определения численности населения,переписи населения. Факторы, влияющие на рост численности населения. Размещение иплотность населения.Практические работы
1. Определение, сравнение темпов изменения численности населения отдельныхрегионов мира по статистическим материалам.2. Определение и сравнение различий в численности, плотности населенияотдельных стран по разным источникам.
Тема 2. Страны и народы мира
Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Языковая классификациянародов мира. Мировые и национальные религии. География мировых религий.Хозяйственная деятельность людей, основные её виды: сельское хозяйство,промышленность, сфера услуг. Их влияние на природные комп лексы. Комплексные карты.Города и сельские поселения. Культурно-исторические регионы мира. Многообразие стран,их основные типы. Профессия менеджер в сфере туризма, экскурсовод.Практическая работа
1. Сравнение занятий населения двух стран по комплексным картам.
РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИКИ И СТРАНЫ
Тема 1. Южные материки
Африка. Австралия и Океания. Южная Америка. Антарктида. История открытия.Географическое положение. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод иопределяющие их факторы. Зональные и азональные природные комплексы. Население.Политическая карта. Крупнейшие по территории и численности населения страны.Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. Антарктида —уникальный материк на Земле. Освоение человеком Антарктиды. Цели международныхисследований материка в XX—XXI вв. Современные исследования в Антарктиде. РольРоссии в открытиях и исследованиях ледового континента.Практические работы
1. Сравнение географического положения двух (любых) южных материков.2. Объяснение годового хода температур и режима выпадения атмосферныхосадков в экваториальном климатическом поясе.3. Сравнение особенностей климата Африки, Южной Америки и Австралии поплану.4. Описание Австралии или одной из стран Африки или Южной Америки погеографическим картам.5. Объяснение особенностей размещения населения Австралии или одной из странАфрики или Южной Америки.
Тема 2. Северные материки
Северная Америка. Евразия. История открытия и освоения. Географическоеположение. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод и определяющие ихфакторы. Зональные и азональные природные комплексы. Население. Политическаякарта. Крупнейшие по территории и численности населения страны. Изменение природыпод влиянием хозяйственной деятельности человека.Практические работы
1. Объяснение распространения зон современного вулканизма и землетрясений натерритории Северной Америки и Евразии.2. Объяснение климатических различий территорий, находящихся на одной
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географической широте, на примере умеренного климатического пляса.3. Представление в виде таблицы информации о компонентах природы одной изприродных зон на основе анализа нескольких источников информации.4. Описание одной из стран Северной Америки или Евразии в форме презентации (сцелью привлечения туристов, создания положительного образа страны и т. д.).
Тема 3. Взаимодействие природы и общества
Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей.Особенности взаимодействия человека и природы на разных материках. Необходимостьмеждународного сотрудничества в использовании природы и её охране. Развитиеприродоохранной деятельности на современном этапе (Международный союз охраныприроды, Международная гидрографическая организация, ЮНЕСКО и др.).Глобальные проблемы человечества: экологическая, сырьевая, энергетическая,преодоления отсталости стран, продовольственная — и международные усилия по ихпреодолению. Программа ООН и цели устойчивого развития. Всемирное наследиеЮНЕСКО: природные и культурные объекты.Практическая работа
1. Характеристика изменений компонентов природы на территории одной из странмира в результате деятельности человека.

8 КЛАСС
РАЗДЕЛ 1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО РОССИИ
Тема 1. История формирования и освоения территории России
История освоения и заселения территории современной России в XI–XVI вв.Расширение территории России в XVI–XIX вв. Русские первопроходцы. Изменениявнешних границ России в ХХ в. Воссоединение Крыма с Россией.Практическая работа
1. Представление в виде таблицы сведений об изменении границ России на разныхисторических этапах на основе анализа географических карт.
Тема 2. Географическое положение и границы России
Государственная территория России. Территориальные воды. Государственнаяграница России. Морские и сухопутные границы, воздушное пространство,континентальный шельф и исключительная экономическая зона Российской Федерации.Географическое положение России. Виды географического положения. Страны — соседиРоссии. Ближнее и дальнее зарубежье. Моря, омывающие территорию России.
Тема 3. Время на территории России
Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. Местное, поясноеи зональное время: роль в хозяйстве и жизни людей.Практическая работа
1. Определение различия во времени для разных городов России по карте часовыхзон.
Тема 4. Административно-территориальное устройство России. Районирование

территории
Федеративное устройство России. Субъекты РоссийскойФедерации, их равноправие и разнообразие. Основные виды субъектов Российской
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Федерации. Федеральные округа. Районирование как метод географическихисследований и территориального управления. Виды районирования территории.Макрорегионы России: Западный (Европейская часть) и Восточный (Азиатская часть);их границы и состав. Крупные географические районы России: Европейский СеверРоссии и Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской частиРоссии, Урал, Сибирь и Дальний Восток.Практическая работа
1. Обозначение на контурной карте и сравнение границ федеральных округов имакрорегионов с целью выявления состава и особенностей географического положения.
РАЗДЕЛ 2. ПРИРОДА РОССИИ
Тема 1. Природные условия и ресурсы России
Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных ресурсов.Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Принципырационального природопользования и методы их реализации. Минеральные ресурсыстраны и проблемы их рационального использования. Основные ресурсные базы.Природные ресурсы суши и морей, омывающих Россию.Практическая работа
1. Характеристика природно-ресурсного капитала своего края по картам истатистическим материалам.
Тема 2. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые
Основные этапы формирования земной коры на территории России. Основныетектонические структуры на территории России. Платформы и плиты. Поясагорообразования. Геохронологическая таблица. Основные формы рельефа и особенностиих распространения на территории России. Зависимость между тектоническим строением,рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых по территории страны.Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современныепроцессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений ивулканизма. Древнее и современное оледенения. Опасные геологические природные явленияи их распространение по территории России. Изменение рельефа под влиянием деятельностичеловека. Антропогенные формы рельефа. Особенности рельефа своего края.Практические работы
1. Объяснение распространения по территории России опасных геологическихявлений.2. Объяснение особенностей рельефа своего края.
Тема 3. Климат и климатические ресурсы
Факторы, определяющие климат России. Влияние географического положения наклимат России. Солнечная радиация и её виды. Влияние на климат Россииподстилающей поверхности и рельефа. Основные типы воздушных масс и ихциркуляция на территории России. Распределение температуры воздуха, атмосферныхосадков по территории России. Коэффициент увлажнения.Климатические пояса и типы климатов России, их характеристики. Атмосферныефронты, циклоны и антициклоны. Тропические циклоны и регионы России, подверженныеих влиянию. Карты погоды. Изменение климата под влиянием естественных иантропогенных факторов. Влияние климата на жизнь и хозяйственную деятельностьнаселения. Способы адаптации человека к разнообразным климатическим условиям натерритории страны. Агроклиматические ресурсы. Опасные и неблагоприятныеметеорологические явления. Наблюдаемые климатические изменения на территории
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России и их возможные следствия. Особенности климата своего края.Практические работы
1. Описание и прогнозирование погоды территории по карте погоды.2. Определение и объяснение по картам закономерностей распределения солнечнойрадиации, средних температур января и июля, годового количества атмосферных осадков,испаряемости по территории страны.3. Оценка влияния основных климатических показателей своего края на жизнь ихозяйственную деятельность населения.
Тема 4. Моря России. Внутренние воды и водные ресурсы
Моря как аквальные ПК. Реки России. Распределение рек по бассейнам океанов.Главные речные системы России. Опасные гидрологические природные явления и ихраспространение по территории России. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйстваРоссии.Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники.Многолетняя мерзлота. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост ихпотребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценкаобеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. Внутренние воды и водныересурсы своего региона и своей местности.Практические работы
1. Сравнение особенностей режима и характера течения двух рек России.2. Объяснение распространения опасных гидрологических природных явлений натерритории страны.
Тема 5. Природно-хозяйственные зоны
Почва – особый компонент природы. Факторы образования почв. Основныезональные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Почвенные ресурсы России.Изменение почв различных природных зон в ходе их хозяйственного использования.Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и ихзагрязнением.Богатство растительного и животного мира России: видовое разнообразие, факторы,его определяющие. Особенности растительного и животного мира различных природно-хозяйственных зон России.Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность ихкомпонентов.Высотная поясность в горах на территории России.Природные ресурсы природно-хозяйственных зон и их использование,экологические проблемы. Прогнозируемые последствия изменений климата для разныхприродно-хозяйственных зон на территории России.Особо охраняемые природные территории России и своего края. ОбъектыВсемирного природного наследия ЮНЕСКО; растения и животные, занесённые вКрасную книгу России.Практические работы
1. Объяснение различий структуры высотной поясности в горных системах.2. Анализ различных точек зрения о влиянии глобальных климатических измененийна природу, на жизнь и хозяйственную деятельность населения на основе анализанескольких источников информации.
РАЗДЕЛ 3. НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ
Тема 1. Численность населения России
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Динамика численности населения России в XX—XXI вв. и факторы, определяющиееё. Переписи населения России. Естественное движение населения. Рождаемость,смертность, естественный прирост населения России и их географические различия впределах разных регионов России. Геодемографическое положение России. Основныемеры современной демографической политики государства. Общий прирост населения.Миграции (механическое движение населения). Внешние и внутренние миграции.Эмиграция и иммиграция. Миграционный прирост населения. Причины миграций иосновные направления миграционных потоков. Причины миграций и основныенаправления миграционных потоков России в разные исторические периоды.Государственная миграционная политика Российской Федерации. Различные вариантыпрогнозов изменения численности населения России.Практическая работа
1. Определение по статистическим данным общего, естественного (или)миграционного прироста населения отдельных субъектов (федеральных округов)Российской Федерации или своего региона.
Тема 2. Территориальные особенности размещения населения России
Географические особенности размещения населения: их обусловленностьприродными, историческими и социально-экономическими факторами. Основная полосарасселения. Плотность населения как показатель освоенности территории. Различия вплотности населения в географических районах и субъектах Российской Федерации.Городское и сельское население. Виды городских и сельских населённых пунктов.Урбанизация в России. Крупнейшие города и городские агломерации. Классификациягородов по численности населения. Роль городов в жизни страны. Функции городовРоссии. Монофункциональные города. Сельская местность и современные тенденциисельского расселения.
Тема 3. Народы и религии России
Россия – многонациональное государство. Многонациональность какспецифический фактор формирования и развития России. Языковая классификациянародов России. Крупнейшие народы России и их расселение. Титульные этносы.География религий. Объекты Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО на территорииРоссии.Практическая работа
1. Построение картограммы «Доля титульных этносов в численности населенияреспублик и автономных округов РФ».
Тема 4. Половой и возрастной состав населения России
Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структуранаселения России в географических районах и субъектах Российской Федерации ифакторы, её определяющие. Половозрастные пирамиды. Демографическая нагрузка.Средняя прогнозируемая (ожидаемая) продолжительность жиз ни мужского и женскогонаселения России.Практическая работа
1. Объяснение динамики половозрастного состава населения России на основеанализа половозрастных пирамид.
Тема 5. Человеческий капитал России
Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, рабочая сила.Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории страны.Географические различия в уровне занятости населения России и факторы, их
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определяющие. Качество населения и показатели, характеризующие его ИЧР и егогеографические различия.Практическая работа
1. Классификация Федеральных округов по особенностям естественного имеханического движения населения.

9 КЛАСС
РАЗДЕЛ 4. ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
Тема 1. Общая характеристика хозяйства России
Состав хозяйства: важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. Отраслеваяструктура, функциональная и территориальная структуры хозяйства страны, факторы ихформирования и развития. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами.Факторы производства. Экономико-географическое положение (ЭГП) России как факторразвития её хозяйства. ВВП и ВРП как показатели уровня развития страны и регионов.Экономические карты. Общие особенности географии хозяйства России: территорииопережающего развития, основная зона хозяйственного освоения, Арктическая зона и зонаСевера. «Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до2025 года»: цели, задачи, приоритеты и направления пространственного развитиястраны. Субъекты Российской Федерации, выделяемые в «Стратегиипространственного развития Российской Федерации» как «геостратегическиетерритории».Производственный капитал. Распределение производственного капитала потерритории страны. Условия и факторы размещения хозяйства. Особенности ЭГП,природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства своего региона.Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. Географияважнейших отраслей хозяйства своей местности.
Тема 2. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК)Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольнаяпромышленность: география основных современных и перспективных районов добычи ипереработки топливных ресурсов, систем трубопроводов. Место России в мировой добычеосновных видов топливных ресурсов. Электроэнергетика. Место России в мировомпроизводстве электроэнергии. Основные типы электростанций (атомные, тепловые,гидроэлектростанции, электростанции, использующие возобновляемые источникиэнергии (ВИЭ), их особенности и доля в производстве электроэнергии. Размещениекрупнейших электростанций. Каскады ГЭС. Энергосистемы. Влияние ТЭК наокружающую среду. Основные положения «Энергетической стратегии России на периоддо 2035 года».Практические работы
1. Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнения стоимостиэлектроэнергии для населения России в различных регионах.2. Сравнительная оценка возможностей для развития энергетики ВИЭ в отдельныхрегионах страны.
Тема 3. Металлургический комплекс
Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве чёрныхи цветных металлов. Особенности технологии производства чёрных и цветных металлов.Факторы размещения предприятий разных отраслей металлургического комплекса.География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых цветных металлов: основные районы и
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центры. Металлургические базы России. Влияние металлургии на окружающую среду.Основные положения «Стратегии развития чёрной и цветной металлургии России до2030 года».
Тема 4. Машиностроительный комплекс
Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производствемашиностроительной продукции. Факторы размещения машиностроительныхпредприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Рольмашиностроения в реализации целей политики импортозамещения. Машиностроение иохрана окружающей среды, значение отрасли для создания экологически эффективногооборудования. Перспективы развития машиностроения России. Основные положениядокументов, определяющих стратегию развития отраслей машиностроительногокомплекса.Практическая работа
1. Выявление факторов, повлиявших на размещение машиностроительногопредприятия (по выбору) на основе анализа различных источников информации.
Тема 5. Химико-лесной комплекс
Химическая промышленность
Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. МестоРоссии в мировом производстве химической продукции. География важнейшихподотраслей: основные районы и центры. Химическая промышленность и охранаокружающей среды. Основные положения «Стратегии развития химического инефтехимического комплекса на период до 2030 года».Лесопромышленный комплекс
Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производствепродукции лесного комплекса. Лесозаготовительная, деревообрабатывающая ицеллюлозно-бумажная промышленность. Факторы размещения предприятий. Географияважнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие комплексы.Лесное хозяйство и окружающая среда. Проблемы и перспективы развития.Основные положения «Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до2030 года».Практическая работа
1. Анализ документов «Прогноз развития лесного сектора Российской Федерации до2030 года» (Гл.1, 3 и 11) и «Стратегия развития лесного комплекса РоссийскойФедерации до 2030 года» (Гл. II и III, Приложения № 1 и № 18) с целью определенияперспектив и проблем развития комплекса.
Тема 6. Агропромышленный комплекс (АПК)
Состав, место и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. Состав, место изначение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные, почвенные иагроклиматические ресурсы. Сельскохозяйственные угодья, их площадь и структура.Растениеводство и животноводство: география основных отраслей. Сельское хозяйство иокружающая среда.Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторыразмещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры.Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. Лёгкая промышленность. Состав,место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейшихотраслей: основные районы и центры. Лёгкая промышленность и охрана окружающейсреды. «Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексовРоссийской Федерации на период до 2030 года». Особенности АПК своего края.
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Практическая работа
1. Определение влияния природных и социальных факторов на размещение отраслейАПК.
Тема 7. Инфраструктурный комплекс
Состав: транспорт, информационная инфраструктура; сфера обслуживания,рекреационное хозяйство – место и значение в хозяйстве.Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. Морской, внутреннийводный, железнодорожный, автомобильный, воздушный и трубопроводный транспорт.География отдельных видов транспорта и связи: основные транспортные пути и линиисвязи, крупнейшие транспортные узлы.Транспорт и охрана окружающей среды.Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство. Особенности сферыобслуживания своего края.Проблемы и перспективы развития комплекса. «Стратегия развития транспортаРоссии на период до 2030 года, Федеральный проект «Информационнаяинфраструктура».Практические работы
1. Анализ статистических данных с целью определения доли отдельных морскихбассейнов в грузоперевозках и объяснение выявленных различий.2. Характеристика туристско-рекреационного потенциала своего края.
Тема 8. Обобщение знаний
Государственная политика как фактор размещения производства. «Стратегияпространственного развития Российской Федерации до 2025 года»: основные положения.Новые формы территориальной организации хозяйства и их роль в изменениитерриториальной структуры хозяйства России. Кластеры. Особые экономические зоны(ОЭЗ). Территории опережающего развития (ТОР). Факторы, ограничивающие развитиехозяйства.Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. «Стратегия экологическойбезопасности Российской Федерации до 2025 года» и государственные меры по переходуРоссии к модели устойчивого развития.Практическая работа
1. Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей хозяйства в загрязнениеокружающей среды на основе анализа статистических материалов.
РАЗДЕЛ 5. РЕГИОНЫ РОССИИ
Тема 1. Западный макрорегион (Европейская часть) России
Географические особенности географических районов: Европейский Север России,Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части России,Урал. Географическое положение. Особенности природно-ресурсного потенциала,население и хозяйство. Социально-экономические и экологические проблемы иперспективы развития. Классификация субъектов Российской Федерации Западногомакрорегиона по уровню социально-экономического развития; их внутренние различия.Практические работы
1. Сравнение ЭГП двух географических районов страны по разным источникаминформации.2. Классификация субъектов Российской Федерации одного из географическихрайонов России по уровню социально-экономического развития на основе статистическихданных.
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Тема 2. Азиатская (Восточная) часть России
Географические особенности географических районов: Сибирь и Дальний Восток.Географическое положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, население ихозяйство. Социально-экономические и экологические проблемы и перспективы развития.Классификация субъектов Российской Федерации Восточного макрорегиона по уровнюсоциально-экономического развития; их внутренние различия.Практическая работа
1. Сравнение человеческого капитала двух географических районов (субъектовРоссийской Федерации) по заданным критериям.Тема 3. Обобщение знаний
Федеральные и региональные целевые программы. Государственная программаРоссийской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоныРоссийской Федерации».
РАЗДЕЛ 6. РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Россия в системе международного географического разделения труда. Россия всоставе международных экономических и политических организаций. Взаимосвязи Россиис другими странами мира. Россия и страны СНГ. ЕврАзЭС.Значение для мировой цивилизации географического пространства России каккомплекса природных, культурных и экономических ценностей. Объекты Всемирногоприродного и культурного наследия России.
Примерные контрольно-измерительные материалыДля организации проверки, учета и контроля по предмету предусмотрен контрользнаний в различных формах. Тематика практических работ указана в содержаниипрограммы по годам обучения.Виды и формы контроля:

 устный опрос в форме беседы, сообщение с опорой на план;
 тематическое тестирование;
 практические работы;
 зачеты;
 индивидуальный контроль (дифференцированные карточки-задания,индивидуальные домашние задания).Текущая проверка осуществляется в процессе освоения обучающимися каждойтемы и тематического раздела в целом. Она проходит в виде опросов, выполненияпроверочных заданий и др., организуемых педагогом. Основная функция текущейпроверки заключается в диагностировании знаний и умений, приобретенныхобучающимися с ЗПР.Промежуточный контроль позволяет установить уровень освоения обучающимисяпрограммного материала по географии на конец учебного года.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:формирование российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения кОтечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России;ценностное отношение к достижениям российских ученых-исследователей;
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способность к осознанию своей этнической принадлежности, знание истории,языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов Россиии человечества;формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательнойдеятельности;формирование умений продуктивной коммуникации со сверстниками и взрослымив ходе образовательной деятельности;интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в томчисле на основе географических знаний;знание основ экологической культуры, соответствующей современному уровнюэкологического мышления, приобретение опыта экологически ориентированнойпрактической деятельности в жизненных ситуациях;понимание активного неприятия действий, приносящих вред окружающей среде;участие в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетомрегиональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностейформирование представлений о целостной и подробной картине мира,упорядоченной в пространстве, адекватной возрасту обучающегося.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОвладение универсальными учебными познавательными действиями:анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать с опорой на алгоритмучебных действий факты и явления в области географии;создавать с опорой на алгоритм учебных действий схематические моделигеографических процессов с выделением существенных характеристик объекта;определять возможные источники необходимых географических сведений,производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность;использовать вопросы как инструмент познания;с помощью педагога устанавливать особенности объектов изучения, причинно-следственные связи и зависимости в географических явлениях;искать или отбирать информацию, или данные из источников с учетомпредложенной учебной задачи и заданных критериев;с помощью педагога или самостоятельно формулировать обобщения и выводы порезультатам проведенного информационного поиска;понимать и умение интерпретировать информацию различных видов и формпредставления (географические карты, условные обозначения и т.п.);эффективно запоминать и систематизировать информацию.Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:использовать информационно-коммуникационных технологий;с помощью педагога или самостоятельно составлять устные и письменные тексты сиспользованием иллюстративных материалов для выступления перед аудиториейорганизовывать учебное взаимодействие в группе для решения эколого-географических проблем (определять общие цели, распределять роли, договариватьсядруг с другом и т.д.);отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочностьсвоего мнения (если оно таково) и корректировать его.Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:определять цели обучения географии, ставить и формулировать для себя новыезадачи в учебе и познавательной деятельности;осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных ипознавательных задач;
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владеть основами самоконтроля, самооценки, осуществления осознанного выбора вучебной и познавательной деятельности;соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контрольсвоей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий врамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия всоответствии с изменяющейся ситуацией;давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения (на примереэкологических знаний);предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи;понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результатдеятельности, определять позитивные изменения и направления, требующие дальнейшейработы.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫЗнать и применять систему знаний о размещении и основных свойствахгеографических объектов, осознавать после предварительного анализа роль географии вформировании качества жизни человека и окружающей его среды на планете Земля, врешении современных практических задач своего населенного пункта, РоссийскойФедерации, мирового сообщества, в том числе задачи устойчивого развития подруководством педагога; понимать и уметь объяснять с опорой на ключевые слова роль иместо географической науки в системе научных дисциплин;знать и применять базовые знания об основных географических закономерностях,определяющих развитие человеческого общества с древности до наших дней всоциальной, экономической, политической, научной и культурной сферах;владеть базовыми географическими понятиями и знаниями географическойтерминологии, уметь их использовать для решения учебных и практических задач;уметь сравнивать изученные географические объекты, явления и процессы наоснове выделения их существенных признаков с опорой на алгоритм учебных действий;классифицировать географические объекты и явления на основе их известныххарактерных свойств с помощью учителя или с опорой на карту;устанавливать на основе алгоритма учебных действий и/или послепредварительного анализа взаимосвязи между изученными природными, социальными иэкономическими явлениями и процессами, реально наблюдаемыми географическимиявлениями и процессами;использовать географические знания для описания существенных признаковразнообразных явлений и процессов в повседневной жизни, положения ивзаиморасположения объектов и явлений в пространстве с опорой на план, ключевыеслова; объяснять после предварительного анализа влияние изученных географическихобъектов и явлений на качество жизни человека и качество окружающей его среды;выбирать с помощью учителя и использовать источники географическойинформации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения,компьютерные базы данных), необходимые для решения учебных, практико-ориентированных задач с опорой на алгоритм учебных действий, а также практическихзадач в повседневной жизни;ориентироваться в источниках географической информации (картографические,статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных):находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать с опорой наалгоритм учебных действий качественные и количественные показатели,характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение впространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам;
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выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическуюинформацию, представленную в одном или нескольких источниках;уметь представлять с помощью учителя в различных формах (в виде карты,таблицы, графика, географического описания) географическую информацию,необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач;описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов сиспользованием плана, презентации (с использованием источников дополнительнойинформации (картографических, Интернет-ресурсов);уметь оценивать после предварительного анализа характер взаимодействиядеятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях сточки зрения концепции устойчивого развития;решать с опорой на алгоритм учебных действий практические задачигеоэкологического содержания для определения качества окружающей среды своейместности, путей ее сохранения и улучшения, а также задачи в сфере экономическойгеографии для определения качества жизни человека, семьи и финансового благополучия.
Требования к предметным результатам освоения учебного предмета«Обществознание», распределенные по годам обучения

5 КЛАССПриводить с помощью учителя примеры: географических объектов, процессов иявлений, изучаемых различными ветвями географической науки; методов исследования,применяемых в географии;выбирать с помощью учителя источники географической информации(картографические, текстовые, видео- и фотоизображения, интернет-ресурсы),необходимые для изучения истории географических открытий и важнейшихгеографических исследований современности;находить с помощью учителя информацию о путешествиях и географическихисследованиях Земли, представленную в одном или нескольких источниках;иметь представление о вкладе великих путешественников в географическоеизучение Земли;описывать и сравнивать после предварительного анализа маршруты их путешествийс использованием наглядной опоры (схемы, карты, презентации, план и т.п.);находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты,позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитиезнаний о Земле;определять с помощью учителя направления, расстояния по плану местности и погеографическим картам, географические координаты по географическим картам;использовать с опорой на алгоритм учебных действий условные обозначения плановместности и географических карт для получения информации, необходимой для решенияучебных и (или) практико-ориентированных задач;применять с опорой на источник информации понятия «план местности»,«географическая карта», «аэрофотоснимок», «ориентирование на местности», «стороныгоризонта», «горизонтали», «масштаб», «условные знаки» для решения учебных ипрактико-ориентированных задач;различать с опорой на источник информации понятия «план местности» и«географическая карта», параллель» и «меридиан»;приводить с опорой на источник информации примеры влияния Солнца на мирживой и неживой природы;объяснять с помощью учителя причины смены дня и ночи и времён года;устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня игеографической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и
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географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений;описывать с опорой на план внутреннее строение Земли;различать с опорой на источник информации понятия «земная кора»; «ядро»,«мантия»; «минерал» и «горная порода»; «материковая» и «океаническая» земная кора;различать с опорой на источник информации изученные минералы и горные породы,материковую и океаническую земную кору;показывать с помощью учителя на карте и обозначать на контурной карте материкии океаны, крупные формы рельефа Земли;различать с опорой на источник информации горы и равнины;классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику с опоройна план;иметь представление о причинах землетрясений и вулканических извержений;применять с помощью учителя понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан»,«литосферная плита», «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решенияучебных и (или) практико-ориентированных задач;применять с помощью учителя понятия «эпицентр землетрясения» и «очагземлетрясения» для решения познавательных задач;иметь представления о проявлениях в окружающем мире внутренних и внешнихпроцессов рельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического, химического ибиологического видов выветривания;классифицировать с опорой на алгоритм учебных действий острова попроисхождению;приводить с опорой на источник информации примеры опасных природных явленийв литосфере и средств их предупреждения; изменений в литосфере в результатедеятельности человека на примере своей местности, России и мира; актуальных проблемсвоей местности, решение которых невозможно без участия представителейгеографических специальностей, изучающих литосферу; примеры действия внешнихпроцессов рельефообразования и наличия полезных ископаемых в своей местности;представлять с помощью учителя результаты фенологических наблюдений инаблюдений за погодой в различной форме (табличной, графической, географическогоописания).
6 КЛАССОписывать с опорой на план по физической карте полушарий, физической картеРоссии, карте океанов, глобусу местоположение изученных географических объектов длярешения учебных и (или) практико-ориентированных задач;находить с помощью учителя информацию об отдельных компонентах природыЗемли, в том числе о природе своей местности, необходимую для решения учебных и(или) практико-ориентированных задач, и извлекать её из различных источников;приводить с опорой на источник информации примеры опасных природных явленийв геосферах и средств их предупреждения;сравнивать с помощью учителя инструментарий (способы) получениягеографической информации на разных этапах географического изучения Земли;различать с опорой на источник информации свойства вод отдельных частейМирового океана;применять с помощью учителя понятия «гидросфера», «круговорот воды»,«цунами», «приливы и отливы» для решения учебных и (или) практико-ориентированныхзадач;классифицировать с опорой на алгоритм учебных действий объекты гидросферы(моря, озёра, реки, подземные воды, болота, ледники) по заданным признакам;различать с опорой на источник информации питание и режим рек;сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий реки по заданным признакам;
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различать с опорой на источник информации понятия «грунтовые, межпластовые иартезианские воды» и применять их для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;устанавливать с помощью учителя причинно-следственные связи между питанием,режимом реки и климатом на территории речного бассейна;приводить с опорой на источник информации примеры районов распространениямноголетней мерзлоты;иметь представление о причинах образования цунами, приливов и отливов;описывать с опорой на алгоритм учебных действий состав, строение атмосферы;определять с опорой на схемы, таблицы тенденции изменения температуры воздуха,количества атмосферных осадков и атмосферного давления в зависимости отгеографического положения объектов; амплитуду температуры воздуха с использованиемзнаний об особенностях отдельных компонентов природы Земли и взаимосвязях междуними для решения учебных и практических задач;объяснять с опорой на источник информации образование атмосферных осадков;направление дневных и ночных бризов, муссонов; годовой ход температуры воздуха ираспределение атмосферных осадков для отдельных территорий;различать с опорой на алгоритм учебных действий свойства воздуха; климатыЗемли; климатообразующие факторы;устанавливать с помощью учителя зависимость между нагреванием земнойповерхности и углом падения солнечных лучей; температурой воздуха и егоотносительной влажностью на основе данных эмпирических наблюдений;сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий свойства атмосферы в пунктах,расположенных на разных высотах над уровнем моря; количество солнечного тепла,получаемого земной поверхностью при различных углах падения солнечных лучей;различать с опорой на источник информации: виды атмосферных осадков; понятия«бризы» и «муссоны»; понятия «погода» и «климат»; понятия «атмосфера»,«тропосфера», «стратосфера», «верхние слои атмосферы»;применять с помощью учителя понятия «атмосферное давление», «ветер»,«атмосферные осадки», «воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;иметь представление о глобальных климатических изменениях для решения учебныхи (или) практико-ориентированных задач;проводить измерения с опорой на алгоритм учебных действий: температуры воздуха,атмосферного давления, скорости и направления ветра с использованием аналоговых и(или) цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлятьрезультаты наблюдений в табличной и (или) графической форме;иметь представление о границах биосферы;приводить с опорой на источник информации примеры приспособления живыхорганизмов к среде обитания в разных природных зонах;различать с опорой на источник информации растительный и животный мир разныхтерриторий Земли;объяснять с опорой на алгоритм учебных действий взаимосвязи компонентовприроды в природно-территориальном комплексе;сравнивать с опорой на источник информации особенности растительного иживотного мира в различных природных зонах;применять понятия «почва», «плодородие почв», «природный комплекс»,«природно-территориальный комплекс», «круговорот веществ в природе» для решенияучебных и (или) практико-ориентированных задач;сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий плодородие почв в различныхприродных зонах;приводить с опорой на источник информации примеры изменений в изученных
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геосферах в результате деятельности человека на примере территории мира и своейместности, путей решения существующих экологических проблем.
7 КЛАССОписывать после предварительного анализа по географическим картам и глобусуместоположение изученных географических объектов для решения учебных и (или)практико-ориентированных задач;иметь представление о строении и свойствах (целостность, зональность,ритмичность) географической оболочки;определять с опорой на алгоритм учебных действий природные зоны по ихсущественным признакам;различать с помощью учителя изученные процессы и явления, происходящие вгеографической оболочке;приводить с опорой на источник информации примеры изменений в геосферах врезультате деятельности человека;описывать после предварительного анализа закономерности изменения впространстве рельефа, климата, внутренних вод и органического мира;выявлять с помощью учителя взаимосвязи между компонентами природы в пределахотдельных территорий с использованием различных источников географическойинформации;называть особенности географических процессов на границах литосферных плит сучётом характера взаимодействия и типа земной коры;устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи между движениемлитосферных плит и размещением крупных форм рельефа;классифицировать с опорой на алгоритм учебных действий воздушные массы Земли,типы климата по заданным показателям;иметь представление об образовании тропических муссонов, пассатов тропическихширот, западных ветров;применять с опорой на справочный материал понятия «воздушные массы»,«муссоны», «пассаты», «западные ветры», «климатообразующий фактор» для решенияучебных и (или) практико-ориентированных задач;описывать с опорой на план климат территории по климатограмме;объяснять с помощью учителя влияние климатообразующих факторов наклиматические особенности территории;иметь представления о последствиях изменений компонентов природы в результатедеятельности человека с использованием разных источников географическойинформации;различать после предварительного анализа океанические течения;сравнивать температуру и солёность поверхностных вод Мирового океана на разныхширотах с использованием различных источников географической информации;объяснять закономерности изменения температуры, солёности и органического мираМирового океана с географической широтой и с глубиной на основе анализа различныхисточников географической информации;характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земличеловеком на основе анализа различных источников географической информации длярешения учебных и практико-ориентированных задач;различать и сравнивать после предварительного анализа: численность населениякрупных стран мира; плотность населения различных территорий;применять понятие «плотность населения» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;различать с опорой на алгоритм учебных действий городские и сельские поселения;приводить с опорой на источник информации примеры: крупнейших городов мира;
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мировых и национальных религий;проводить с опорой на план языковую классификацию народов;различать после предварительного анализа основные виды хозяйственнойдеятельности людей на различных территориях;определять после предварительного анализа страны по их существенным признакам;сравнивать после предварительного анализа особенности природы и населения,материальной и духовной культуры, особенности адаптации человека к разнымприродным условиям регионов и отдельных стран;иметь представление об особенностях природы, населения и хозяйства отдельныхтерриторий;использовать с помощью учителя знания о населении материков и стран длярешения различных учебных и практико-ориентированных задач;выбирать с помощью учителя источники географической информации(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерныебазы данных), необходимые для изучения особенностей природы, населения и хозяйстваотдельных территорий;представлять с помощью учителя в различных формах (в виде карты, таблицы,графика, географического описания) географическую информацию, необходимую длярешения учебных и практико-ориентированных задач;использовать информацию об особенностях природы, населения и егохозяйственной деятельности на отдельных территориях, представленную в одном илинескольких источниках, для решения различных учебных и практико-ориентированныхзадач;приводить с опорой на источник информации примеры взаимодействия природы иобщества в пределах отдельных территорий;иметь представление о глобальных проблемах человечества (экологическая,сырьевая, энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная) налокальном и региональном уровнях и приводить с опорой на источник информациипримеры международного сотрудничества по их преодолению.
8 КЛАССХарактеризовать с опорой на алгоритм учебных действий основные этапы историиформирования и изучения территории России;находить после предварительного анализа в различных источниках информациифакты, позволяющие определить вклад российских учёных и путешественников восвоение страны;характеризовать с опорой на план географическое положение России сиспользованием информации из различных источников;иметь представление о федеральных округах, крупных географических районах имакрорегионах России;приводить с опорой на источник информации примеры субъектов РоссийскойФедерации разных видов и показывать их на географической карте;иметь представление о влиянии географического положения регионов России наособенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;использовать с помощью учителя знания о государственной территории иисключительной экономической зоне, континентальном шельфе России, о мировом,поясном и зональном времени для решения практико-ориентированных задач;иметь представление о степени благоприятности природных условий в пределахотдельных регионов страны;проводить после предварительного анализа классификацию природных ресурсов;иметь представление о типах природопользования;выбирать и использовать с помощью учителя источники географической
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информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения,компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: определять возраст горных пород и основных тектоническихструктур, слагающих территорию; объяснять закономерности распространениягидрологических, геологических и метеорологических опасных природных явлений натерритории страны;сравнивать и объяснять после предварительного анализа особенности компонентовприроды отдельных территорий страны;использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельныхтерриторий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельныхтерриторий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;называть с опорой на источник информации географические процессы и явления,определяющие особенности природы страны, отдельных регионов и своей местности;иметь представление о распространении по территории страны областейсовременного горообразования, землетрясений и вулканизма;применять с помощью учителя понятия: «плита», «щит», «моренный холм»,«бараньи лбы», «бархан», «дюна», «солнечная радиация», «годовая амплитуда температурвоздуха», «воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированныхзадач;различать с опорой на источник информации понятия «испарение», «испаряемость»,«коэффициент увлажнения»; использовать их для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;описывать и прогнозировать после предварительного анализа погоду территории покарте погоды;использовать с помощью учителя понятия «циклон», «антициклон», «атмосферныйфронт» для объяснения особенностей погоды отдельных территорий с помощью картпогоды;проводить после предварительного анализа классификацию типов климата и почвРоссии;иметь представление о показателях, характеризующих состояние окружающейсреды;показывать с опорой на источник информации на карте и (или) обозначать наконтурной карте крупные формы рельефа, крайние точки и элементы береговой линииРоссии; крупные реки и озёра, границы климатических поясов и областей, природно-хозяйственных зон в пределах страны; Арктической зоны, южной границыраспространения многолетней мерзлоты;приводить с опорой на справочный материал примеры: мер безопасности, в томчисле для экономики семьи, в случае природных стихийных бедствий и техногенныхкатастроф; рационального и нерационального природопользования; особо охраняемыхприродных территорий России и своего края, животных и растений, занесённых вКрасную книгу России;выбирать с помощью учителя источники географической информации(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерныебазы данных), необходимые для изучения особенностей населения России;приводить с опорой на справочный материал примеры адаптации человека кразнообразным природным условиям на территории страны;сравнивать после предварительного анализа показатели воспроизводства и качестванаселения России с мировыми показателями и показателями других стран;иметь представление о демографических процессах и явлениях, характеризующихдинамику численности населения России, её отдельных регионов и своего края;проводить после предварительного анализа классификацию населённых пунктов ирегионов России по заданным основаниям;
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использовать знания о естественном и механическом движении населения,половозрастной структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском исельском населении, этническом и религиозном составе населения для решения практико-ориентированных задач с опорой на алгоритм учебных действий в контексте реальнойжизни;применять с помощью учителя понятия «рождаемость», «смертность»,«естественный прирост населения», «миграционный прирост населения», «общий приростнаселения», «плотность населения», «основная полоса (зона) расселения», «урбанизация»,«городская агломерация», «посёлок городского типа», «половозрастная структуранаселения», «средняя прогнозируемая продолжительность жизни», «трудовые ресурсы»,«трудоспособный возраст», «рабочая сила», «безработица», «рынок труда», «качествонаселения» для решения учебных и (или) практико- ориентированных задач;представлять после предварительного анализа в различных формах (таблица, график,географическое описание) географическую информацию, необходимую для решенияучебных и (или) практико-ориентированных задач.
9 КЛАССВыбирать с помощью учителя и использовать источники географическойинформации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения,компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей населения и (или)хозяйства России;представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географическогоописания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или)практико-ориентированных задач;выбирать и использовать информацию из различных географических источников(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерныебазы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач сопорой на алгоритм учебных действий: сравнивать и оценивать влияние отдельныхотраслей хозяйства на окружающую среду; условия отдельных регионов страны дляразвития энергетики на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ);классифицировать после предварительного анализа субъекты Российской Федерациипо уровню социально-экономического развития на основе имеющихся знаний и анализаинформации из дополнительных источников; выделять информацию, которая являетсяпротиворечивой или может быть недостоверной;иметь представление об изученных географических объектах, процессах и явлениях:хозяйство России (состав, отраслевая, функциональная и территориальная структура,факторы и условия размещения производства, современные формы размещенияпроизводства), валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт (ВРП)и индекс человеческого развития (ИЧР) как показатели уровня развития страны и еерегионов, природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал, топливно-энергетический комплекс (ТЭК), факторы размещения предприятий ТЭК,машиностроительный комплекс, факторы размещения машиностроительных предприятий,черная и цветная металлургия, факторы размещения предприятий металлургическогокомплекса, химическая промышленность, факторы размещения отдельных отраслейхимической промышленности, лесопромышленный комплекс, факторы размещенияпредприятий лесопромышленного комплекса, агропромышленный комплекс, факторыразмещения предприятий агропромышленного комплекса (АПК), сфера услуг, факторыразмещения предприятий и организаций сферы услуг, виды транспорта, грузооборот,пассажирооборот, территории опережающего развития (ТОР), Арктическая зона и зонаСевера России;
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находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую,функциональную и территориальную структуру хозяйства России, для решения практико-ориентированных задач;решать с опорой на алгоритм учебных действий практические задачигеоэкологического содержания для определения качества окружающей среды своейместности, путей ее сохранения и улучшения, а также задачи в сфере экономическойгеографии для определения качества жизни человека, семьи и финансового благополучия:объяснять с опорой на план особенности отраслевой и территориальной структурыхозяйства России, регионов, размещения отдельных предприятий; оценивать послепредварительного анализа условия отдельных территорий для размещения предприятий иразличных производств;использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельныхтерриторий; об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельныхтерриторий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;оценивать после предварительного анализа финансовые условия жизнедеятельностичеловека и их природные, социальные, политические, технологические, экологическиеаспекты, необходимые для принятия собственных решений, с точки зрениядомохозяйства, предприятия и национальной экономики;иметь представления об основных особенностях хозяйства России; влияниегеографического положения России на особенности отраслевой и территориальнойструктуры хозяйства; роль России как мировой энергетической державы; проблемы иперспективы развития отраслей хозяйства и регионов России, место и роль России вмировом хозяйстве, оценивать после предварительного анализа влияние географическогоположения отдельных регионов России на особенности природы, жизнь и хозяйственнуюдеятельность населения;сравнивать после предварительного анализа географическое положение,географические особенности природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйствамакрорегионов России;после предварительного анализа делать выводы о воздействии человеческойдеятельности на окружающую среду своей местности, региона, страны в целом, одинамике, уровне и структуре социально-экономического развития России, месте и ролиРоссии в мире.
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2.2.1.9. МАТЕМАТИКА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Примерная рабочая программа по математике для обучающихся с задержкойпсихического развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего образованияподготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандартаосновного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287,зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег.номер 64101) (далее – ФГОС ООО), Примерной адаптированной основнойобразовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкойпсихического развития (далее – ПАООП ООО ЗПР), Примерной рабочей программыосновного общего образования по предмету «Математика», Примерной программывоспитания, с учетом распределенных по классам проверяемых требований к результатамосвоения Адаптированной основной образовательной программы основного общегообразования обучающихся с задержкой психического развития. В рабочей программеучтены идеи и положения Концепции развития математического образования вРоссийской Федерации.
Общая характеристика учебного предмета «Математика»Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика иинформатика». Он способствует развитию вычислительной культуры и логическогомышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретениюпрактических навыков, необходимых в повседневной жизни обучающихся с ЗПР.Учебный предмет развивает мышление, пространственное воображение, функциональнуюграмотность, умения воспринимать и критически анализировать информацию,представленную в различных формах.Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся с ЗПР точную,рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые,символические, графические средства для выражения суждений и наглядного ихпредставления.Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании являетсяобщее знакомство с методами познания действительности, представление о предмете иметодах математики, их отличий от методов других естественных и гуманитарных наук,об особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач.Таким образом, математическое образование вносит свой вклад в формирование общейкультуры человека.Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека,пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятиюгеометрических форм, усвоению идеи симметрии.Программа отражает содержание обучения предмету «Математика» с учетомособых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Овладение учебнымпредметом «Математика» представляет определенную сложность для учащихся с ЗПР. Уобучающихся с ЗПР наиболее выражены отставания в развитии словесно-логическихформ мышления, поэтому абстрактные и отвлеченные категории им труднодоступны. Втоже время при специальном обучении обучающиеся могут выполнять задания поалгоритму. Они восприимчивы к помощи, могут выполнить перенос на аналогичноезадание усвоенного способа решения. Снижение развития мыслительных операций изамедленное становление логических действий приводят к недостаточной осмысленностисовершаемых учебных действий. У обучающихся затруднены счетные вычисления,
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производимые в уме. В письменных вычислениях они могут пропускать один изпромежуточных шагов. При работе с числовыми выражениями, вычислением их значениямогут не удерживать правильный порядок действий. При упрощении, преобразованиивыражений учащиеся с ЗПР не могут самостоятельно принять решение опоследовательности выполнения действий. Конкретность мышления осложняет усвоениянавыка решения уравнений, неравенств, системы уравнений. Им малодоступносовершение обратимых операций.Низкий уровень развития логических операций, недостаточная обобщенностьмышления затрудняют изучение темы «Функции»: при определении функциональнойзависимости, при описании графической ситуации, используя геометрический,алгебраический, функциональный языки. Нередко учащиеся не видят разницы междуобластью определения функции и областью значений.Решение задач сопряжено с трудностями оформления краткой записи, проведенияанализа условия задачи, выделения существенного. Обучающиеся с ЗПР затрудняютсясделать умозаключение от общего к частному, нередко выбирают нерациональныеспособы решения, иногда ограничиваются манипуляциями с числами.При изучении геометрического материала обучающиеся с ЗПР сталкиваются струдностью делать логические выводы, строить последовательные рассуждения.Непрочные знания основных теорем геометрии приводит к ошибкам в решениигеометрических задач. Обучающиеся могут подменить формулу, неправильно применитьтеорему. К серьезным ошибкам в решении задач приводят недостаточно развитыепространственные представления. Им сложно выполнить чертеж к условию, вписьменных работах они не могут привести объяснение к чертежу.Точность запоминания и воспроизведения учебного материала снижены попричине слабости мнестической деятельности, сужения объема памяти. Обучающимся сЗПР требуется больше времени на закрепление материала, актуализация знаний по опорепри воспроизведении.Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Математика»необходима адаптация объема и характера учебного материала к познавательнымвозможностям учащихся с ЗПР. Следует учебный материал преподносить небольшимипорциями, усложняя его постепенно, изыскивать способы адаптации трудных заданий,некоторые темы давать как ознакомительные; исключать отдельные трудныедоказательства; теоретический материал рекомендуется изучать в процессе практическойдеятельности по решению задач. Органическое единство практической и умственнойдеятельности учащихся на уроках математики способствуют прочному и сознательномуусвоению базисных математических знаний и умений.
Цели и задачи изучения учебного предмета «Математика»Приоритетными целями обучения математике в 5–9 классах являются:

 формирование центральных математических понятий (число, величина,геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающихпреемственность и перспективность математического образования обучающихся сЗПР;
 подведение обучающихся с ЗПР на доступном для них уровне к осознаниювзаимосвязи математики и окружающего мира, понимание математики как частиобщей культуры человечества;
 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся с ЗПР,познавательной активности, исследовательских умений, критичности мышления,интереса к изучению математики;
 формирование функциональной математической грамотности: умения распознаватьпроявления математических понятий, объектов и закономерностей в реальныхжизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления
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зависимостей и закономерностей, формулировать их на языке математики исоздавать математические модели, применять освоенный математический аппаратдля решения практико-ориентированных задач, интерпретировать и оцениватьполученные результаты.Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:
 формировать у обучающихся с ЗПР навыки учебно-познавательной деятельности:планирование работы, поиск рациональных путей ее выполнения, осуществлениясамоконтроля;
 способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, необходимыечеловеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственныематематической 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 с ЗПР;
 осуществлять коррекцию познавательных процессов обучающихся с ЗПР,необходимых для освоения программного материала по учебному предмету;
 предусматривать возможность компенсации образовательных дефицитов восвоении предшествующего программного материала у обучающихся с ЗПР инедостатков в их математическом развитии;
 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету;
 выявлять и развивать математические и творческие способности.Основные линии содержания курса математики в 5–9 классах: «Числа ивычисления», «Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства»),«Функции», «Геометрия» («Геометрические фигуры и их свойства», «Измерениегеометрических величин»), «Вероятность и статистика». Данные линии развиваютсяпараллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, однако не независимо одна отдругой, а в тесном контакте и взаимодействии. Кроме этого, их объединяет логическаясоставляющая, традиционно присущая математике и пронизывающая все математическиекурсы и содержательные линии. Сформулированное в Федеральном государственномобразовательном стандарте основного общего образования требование «уметьоперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; умениераспознавать истинные и ложные высказывания, приводить примеры и контрпримеры,строить высказывания и отрицания высказываний» относится ко всем курсам, аформирование логических умений распределяется по всем годам обучения на уровнеосновного общего образования.Содержание образования, соответствующее предметным результатам освоенияПримерной рабочей программы, распределённым по годам обучения, структурированотаким образом, чтобы ко всем основным, принципиальным вопросам обучающиесяобращались неоднократно, чтобы овладение математическими понятиями и навыкамиосуществлялось последовательно и поступательно, с соблюдением принципапреемственности, а новые знания включались в общую систему математическихпредставлений обучающихся с ЗПР, расширяя и углубляя её, образуя прочныемножественные связи. Общие цели изучения учебного предмета «Математика»представлены в Примерной рабочей программе основного общего образования.

Особенности отбора и адаптации учебного материала по математикеОбучение учебному предмету «Математика» строится на создании оптимальныхусловий для усвоения программного материала обучающимися с ЗПР. Большое вниманиеуделяется отбору учебного материала в соответствии с принципом доступности присохранении общего базового уровня, который должен по содержанию и объему бытьадаптированным для обучающихся с ЗПР в соответствии с их особыми образовательными
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потребностями. Следует облегчить овладение материалом обучающимися с ЗПРпосредством его детального объяснения с систематическим повтором, многократнойтренировки в применении знаний, используя приемы актуализации (визуальная опора,памятка).Примерная программа предусматривает внесение некоторых изменений:уменьшение объема теоретических сведений, вынесение отдельных тем или целыхразделов в материалы для обзорного, ознакомительного изучения.Изменения программы в 5–9 классахМатематика в 5 и 6 классахВ ознакомительном плане рекомендуется изучать следующие темы: «Римскаянумерация», «Равные фигуры», «Цилиндр, конус, шар», «Куб», «Прямоугольныйпараллелепипед», «Перемещение по координатной прямой», «Модуль числа», «Числовыепромежутки»; «Масштаб» (изучается в курсе «География»); «Изображениегеометрических фигур на нелинованной бумаге с использованием циркуля, линейки,угольника, транспортира», «Длина окружности», «Площадь круга», «Параллельныепрямые», «Перпендикулярные прямые», «Осевая и центральная симметрии» (изучается вкурсе геометрии); «Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичноеприближение обыкновенной дроби» (изучается в курсе алгебры).Следует уменьшить количество часов на следующие темы: «Решение логическийзадач», «Длина отрезка», «Шкалы», «Распределительный закон умножения», «Записьпроизведения с буквенными множителями», «Построение конфигураций из частейпрямой, окружности на нелинованной и клетчатой бумаге», «Делители и кратные.Признаки делимости», «Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное.Делимость суммы и произведения». «Приведение дроби к новому знаменателю»,«Нахождение части целого и целого по его части». «Округление десятичных дробей».«Решение задач перебором всех возможных вариантов». «Составление буквенныхвыражений по условию задачи». Высвободившиеся часы можно использовать наповторение (в начале и конце учебного года), на изучение наиболее трудных и значимыхтем: в V классе – на решение уравнений, приведение дроби к новому знаменателю,умножение и деление десятичных дробей, измерение углов; в VI классе – действия сположительными и отрицательными числами, решение уравнений, сложение и вычитаниечисел, содержащих целую и дробную часть, на умножение и деление обыкновенныхдробей.АлгебраВ ознакомительном плане рекомендуется изучать следующие темы:«Иррациональные числа. Действительные числа», «Сравнение действительных чисел,арифметические действия с действительными числами», «Нахождение приближенныхзначений квадратного корня», «Теорема Виета», «Решения уравнений третьей и четвёртойстепеней разложением на множители», «Функция у = х и ее график», «Погрешность иточность приближения», «Четные и нечетные функции», «Функция у=хn», «Функция у=ах2, ее график и свойства. Графики функций у= ах2 + n и у=а(х-m)2, «Уравнение с двумяпеременными и его график», «Графический способ решения системы уравнений»,«Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками накоординатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты».Следует уменьшить количество часов на изучение тем: «Формулы»,«Доказательство тождеств», «Линейное уравнение с двумя неизвестными», «Графиклинейного уравнения с двумя переменными», «Графическое решение линейныхуравнений и систем линейных уравнений», «Свойства квадратичной функции».Высвободившиеся часы рекомендуется использовать: для лучшей проработкинаиболее важных тем курса: «Решение уравнений», «Решение систем уравнений»,«Совместные действия с дробями», «Применение свойств арифметического квадратного
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корня»; на повторение, решение задач, преобразование выражений, а также назакрепление изученного материала.ГеометрияСледует основное внимание уделить практической направленности курса, исключиви упростив наиболее сложный для восприятия теоретический материал. На урокахгеометрии необходимо максимально использовать наглядные средства обучения, большепроводить практических работ с учащимися, решать задачи. Строить решение задач припостоянном обращении к наглядности – рисункам и чертежам.Ознакомительно дать темы: «Теоремы и доказательство. Аксиомы», «Доказательствоот противного», «Существование и единственность перпендикуляра к прямой», «Методгеометрических мест», «Метод удвоения медианы», «Теорема Фалеса и теорема опропорциональных отрезках», «Центр масс треугольника», «Изменениетригонометрических функций при возрастании угла», «Формулы для радиусов вписанныхи описанных окружностей правильных многоугольников», «Уравнение прямой»,«Движение», «Свойства движения», «Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы опроизведении отрезков секущих, теорема о квадрате касательной».Следует уменьшить количество часов на изучение тем: «Симметричные фигуры.Основные свойства осевой симметрии», «Центральная симметрия», «Параллельныйперенос», «Поворот», «Преобразование подобия. Подобие соответственных элементов»,«Основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки», «Декартовыкоординаты на плоскости», «Решение треугольников», «Подобие фигур».Высвободившиеся часы использовать на решение задач и повторение.Вероятность и статистикаВ связи с тем, что данный курс вызывает наибольшие сложности для обучающихсяс ЗПР, связанные со сниженным уровнем развития словесно-логического мышления, егоизучение должно строиться на базовом уровне и доступном для учеников материале.Основное внимание следует уделить разделам, связанными с повторением пройденногоматериала, увеличить количество упражнений и заданий, связанных с практическойдеятельностью обучающихся.Необходимо пересмотреть содержание теоретического материала и характер егоизложения: теоретический материал преподносить в процессе решения задач ивыполнения заданий наглядно-практического характера; не требовать вывода изапоминания сложных формул, решения нестандартных, трудоёмких заданий. Ряд темследует изучать в ознакомительном плане.
Примерная программа предоставляет автору рабочей программы свободу враспределении материала по четвертям (триместрам). Распределение времени на изучениетем в течение учебного года самостоятельно определяется образовательной организациейи зависит от особенностей группы обучающихся с ЗПР и их особых образовательныхпотребностей.
Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особымиобразовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоениесодержании образования по предмету «Математика»Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР определяется их особымиобразовательными потребностями. Помимо широко используемых в ООП ООО общих длявсех обучающихся видов деятельности следует усилить виды деятельности специфичныедля данной категории детей, обеспечивающие осмысленное освоение содержанияобразования по предмету: усиление предметно-практической деятельности с активизациейсенсорных систем; чередование видов деятельности, задействующих различныесенсорные системы; освоение материала с опорой на алгоритм; «пошаговость» в изученииматериала; использование дополнительной визуальной опоры (схемы, шаблоны, опорные
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таблицы); речевой отчет о процессе и результате деятельности; выполнение специальныхзаданий, обеспечивающих коррекцию регуляции учебно-познавательной деятельности иконтроль собственного результата.Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО.Для обучающихся с ЗПР существенным являются приемы работы с лексическимматериалом по предмету. Проводится специальная работа по введению в активныйсловарь обучающихся соответствующей терминологии. Изучаемые термины вводятся наполисенсорной основе, обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы сопределением, опорные схемы для актуализации терминологии.
Место учебного предмета «Математика» в учебном планеВ соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартомосновного общего образования учебный предмет «Математика» входит в предметнуюобласть «Математика и информатика» и является обязательным для изучения. В 5-9классах учебный предмет «Математика» традиционно изучается в рамках следующихучебных курсов: в 5-6 классах – курса «Математика», в 7-9 классах – курсов «Алгебра»(включая элементы статистики и теории вероятностей) и «Геометрия». Настоящейпрограммой вводится самостоятельный учебный курс «Вероятность и статистика».Настоящей программой предусматривается выделение в учебном плане наизучение математики в 5–6 классах 5 учебных часов в неделю в течение каждого годаобучения, в 7–9 классах 6 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, всего952 учебных часа.Содержание учебного предмета «Математика», представленное в Примернойрабочей программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательнойпрограмме основного общего образования, Примерной адаптированной основнойобразовательной программе основного общего образования обучающихся с задержкойпсихического развития.Тематическое планирование учебных курсов и рекомендуемое распределениеучебного времени для изучения отдельных тем, предложенные в настоящей программе,надо рассматривать как примерные ориентиры в помощь составителю авторской рабочейпрограммы и прежде всего учителю. Автор рабочей программы вправе увеличитьпредложенное число учебных часов на темы, требующие более длительного изученияобучающимися с ЗПР, или уменьшить количество часов на темы, изучаемые наознакомительном уровне. Допустимо также локальное перераспределение и перестановкаэлементов 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. Такжеучитель вправе увеличить или уменьшить число учебных часов, отведённых в Примернойрабочей программе на обобщение, повторение, систематизацию знаний обучающихся.Единственным, но принципиально важным критерием, является достижение результатовобучения, указанных в настоящей программе.

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММАУЧЕБНОГО КУРСА «МАТЕМАТИКА». 5–6 КЛАССЫ
Цели изучения учебного курсаПриоритетными целями обучения математике в 5–6 классах являются:

 продолжение формирования основных математических понятий (число, величина,геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и перспективностьматематического образования обучающихся;
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 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся c ЗПР,познавательной активности, исследовательских умений, интереса к изучениюматематики;
 подведение обучающихся с ЗПР на доступном для них уровне к осознаниювзаимосвязи математики и окружающего мира;
 формирование функциональной математической грамотности: умения распознаватьматематические объекты в реальных жизненных ситуациях, применять освоенныеумения для решения практико-ориентированных задач, интерпретироватьполученные результаты и оценивать их на соответствие практической ситуации.Основные линии содержания курса математики в 5–6 классах – арифметическая игеометрическая, которые развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственнойлогикой, 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 развитиязнаний о натуральных числах, полученных в начальной школе. При этомсовершенствование вычислительной техники и формирование новых теоретическихзнаний сочетается с развитием вычислительной культуры, в частности с обучениемпростейшим приёмам прикидки и оценки результатов вычислений. Изучение натуральныхчисел продолжается в 6 классе знакомством с начальными понятиями теории делимости.Другой крупный блок в содержании арифметической линии – это дроби. Началоизучения обыкновенных и десятичных дробей отнесено к 5 классу. Это первый этап восвоении дробей, когда происходит знакомство с основными идеями, понятиями темы.При этом рассмотрение обыкновенных дробей в полном объёме предшествует изучениюдесятичных дробей, что целесообразно с точки зрения логики изложения числовой линии,когда правила действий с десятичными дробями можно обосновать уже известнымиалгоритмами выполнения действий с обыкновенными дробями. Знакомство сдесятичными дробями расширит возможности для понимания обучающимисяприкладного применения новой записи при изучении других предметов и припрактическом использовании. К 6 классу отнесён второй этап в изучении дробей, гдепроисходит совершенствование навыков сравнения и преобразования дробей, освоениеновых вычислительных алгоритмов, оттачивание техники вычислений, в том числезначений выражений, содержащих и обыкновенные, и десятичные дроби, установлениесвязей между ними, рассмотрение приёмов решения задач на дроби. В начале 6 классапроисходит знакомство с понятием процента.Особенностью изучения положительных и отрицательных чисел является то, чтоони также могут рассматриваться в несколько этапов. В 6 классе в начале изучения темы«Положительные и отрицательные числа» выделяется подтема «Целые числа», в рамкахкоторой знакомство с отрицательными числами и действиями с положительными иотрицательными числами происходит на основе содержательного подхода. Это позволяетна доступном уровне познакомить учащихся практически со всеми основными понятиямитемы, в том числе и с правилами знаков при выполнении арифметических действий.Изучение рациональных чисел на этом не закончится, а будет продолжено в курсеалгебры 7 класса, что станет следующим проходом всех принципиальных вопросов, темсамым разделение трудностей облегчает восприятие материала, а распределение вовремени способствует прочности приобретаемых навыков.При обучении решению текстовых задач в 5—6 классах используютсяарифметические приёмы решения. Текстовые задачи, решаемые при отработкевычислительных 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 решениязадач перебором возможных вариантов, учатся работать с информацией, представленной вформе таблиц или диаграмм.
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11 Здесь и далее курсивом обозначены темы, изучение которых проводится вознакомительном плане. Педагог самостоятельно определяет объем изучаемого материала.

В Примерной рабочей программе предусмотрено формирование пропедевтическихалгебраических представлений. Буква как символ некоторого числа в зависимости отматематического контекста вводится постепенно. Буквенная символика широкоиспользуется прежде всего для записи общих утверждений и предложений, формул, вчастности 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, которыйосуществляется на наглядно-практическом уровне, опирается на наглядно-образноемышление обучающихся. Большая роль отводится практической деятельности, опыту,эксперименту, моделированию. Обучающиеся знакомятся с геометрическими фигурамина плоскости и в пространстве, с их простейшими конфигурациями, учатся изображать ихна нелинованной и клетчатой бумаге, рассматривают их простейшие свойства. В процессеизучения наглядной геометрии знания, полученные обучающимися в начальной школе,систематизируются и расширяются.
Место учебного курса в учебном планеСогласно учебному плану в 5–6 классах изучается интегрированный предмет«Математика», который включает арифметический материал и наглядную геометрию, атакже пропедевтические сведения из алгебры, элементы логики и начала описательнойстатистики.Учебный план на изучение математики в 5–6 классах отводит не менее 5 учебныхчасов в неделю в течение каждого года обучения, всего не менее 340 учебных часов.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ)
5 КЛАССНатуральные числа и нульНатуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение натуральныхчисел точками на координатной (числовой) прямой.Позиционная система счисления. Римская нумерация как пример непозиционнойсистемы счисления11. Десятичная система счисления.Сравнение натуральных чисел, сравнение натуральных чисел с нулём. Способысравнения. Округление натуральных чисел.Сложение натуральных чисел; свойство нуля при сложении. Вычитание какдействие, обратное сложению. Умножение натуральных чисел; свойства нуля и единицыпри умножении. Деление как действие, обратное умножению. Компоненты действий,связь между ними. Проверка результата арифметического действия. Переместительное исочетательное свойства (законы) сложения и умножения, распределительное свойство(закон) умножения.Использование букв для обозначения неизвестного компонента и записи свойстварифметических 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 разрядныхслагаемых.Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений; порядоквыполнения действий. Использование при вычислениях переместительного исочетательного свойств (законов) сложения и умножения, распределительного свойства
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умножения.ДробиПредставление о дроби как способе записи части величины. Обыкновенные дроби.Правильные и неправильные дроби. Смешанная дробь; представление смешанной дроби ввиде неправильной дроби и выделение целой части числа из неправильной дроби.Изображение дробей точками на числовой прямой. Основное свойство дроби. Сокращениедробей. Приведение дроби к новому знаменателю. Сравнение дробей.Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей; взаимно-обратныедроби. 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 десятичныхдробей.Арифметические действия с десятичными дробями. Округление десятичныхдробей.Решение текстовых задачРешение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач.Решение задач перебором всех возможных вариантов. Использование при решении задачтаблиц 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 каждойвеличины.Решение основных задач на дроби.Представление данных в виде таблиц, столбчатых диаграмм.Наглядная геометрияНаглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч,угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, острый, тупой иразвёрнутые углы.Длина отрезка, метрические единицы длины. Длина ломаной, периметрмногоугольника. 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 конфигурацийиз частей прямой, окружности на нелинованной и клетчатой бумаге. Использованиесвойств сторон и углов прямоугольника, квадрата.Площадь прямоугольника и многоугольников, составленных из прямоугольников, втом числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. Единицы измерения площади.Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольныйпараллелепипед, 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 КЛАССНатуральные числаАрифметические действия с многозначными натуральными числами. Числовыевыражения, порядок действий, использование скобок. Использование при вычисленияхпереместительного и сочетательного свойств сложения и умножения, распределительногосвойства умножения. Округление натуральных чисел.Делители и кратные числа; наибольший общий делитель и наименьшее общеекратное. Делимость суммы и произведения. Деление с остатком.Дроби
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Обыкновенная дробь, основное свойство дроби, сокращение дробей. Сравнение иупорядочивание дробей. Решение задач на нахождение части от целого и целого по егочасти. Дробное число как результат деления. Представление десятичной дроби в видеобыкновенной дроби и возможность представления обыкновенной дроби в видедесятичной. Десятичные дроби и метрическая система мер. Арифметические действия ичисловые выражения с обыкновенными и десятичными дробями.Отношение. Деление в данном отношении. Масштаб, пропорция. Применениепропорций при решении задач.Понятие процента. Вычисление процента от величины и величины по её проценту.Выражение процентов десятичными дробями. Решение задач на проценты. Выражениеотношения величин в процентах.Положительные и отрицательные числаПоложительные и отрицательные числа. Целые числа. Модуль числа, геометрическаяинтерпретация модуля числа. Изображение чисел на координатной прямой. Числовыепромежутки.Сравнение чисел. Арифметические действия с положительными и отрицательнымичислами.Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты точки на плоскости,абсцисса и ордината. Построение точек и фигур на координатной плоскости.Буквенные выраженияПрименение букв для записи математических выражений и предложений. Свойстваарифметических действий. Буквенные выражения и числовые подстановки. Буквенныеравенства, нахождение неизвестного компонента. Формулы; формулы периметра иплощади прямоугольника, квадрата, объёма параллелепипеда и куба.Решение текстовых задачРешение 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, объёмработы. Единицы измерения: массы, стоимости; расстояния, времени, скорости. Связьмежду 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 геометрияНаглядные 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 допрямой; длина маршрута на квадратной сетке.Измерение и построение углов с помощью транспортира. Виды треугольников:остроугольный, прямоугольный, тупоугольный; равнобедренный, равносторонний.Четырёхугольник, примеры четырёхугольников. Прямоугольник, квадрат: использованиесвойств сторон, углов, диагоналей. Изображение геометрических фигур на нелинованнойбумаге с использованием циркуля, линейки, угольника, транспортира. Построения наклетчатой бумаге.Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измеренияплощади. Приближённое измерение площади фигур, в том числе на квадратной сетке.Приближённое измерение длины окружности, площади круга.
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Симметрия: центральная, осевая и зеркальная симметрии. Построениесимметричных 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 моделейпространственных фигур (из бумаги, проволоки, пластилина и др.).Понятие объёма; единицы измерения объёма. Объём прямоугольногопараллелепипеда, куба.

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММАУЧЕБНОГО КУРСА «АЛГЕБРА». 7–9 КЛАССЫ
Цели изучения учебного курсаАлгебра является одним из опорных курсов основной школы: она обеспечиваетизучение других дисциплин, как естественнонаучного, так и гуманитарного циклов, еёосвоение необходимо для продолжения образования и в повседневной жизни. Развитие уобучающихся научных представлений о происхождениии сущности алгебраических абстракций, способе отражения математической наукойявлений и процессов в природе и обществе, роли математического моделирования внаучном познании и в практике способствует формированию научного мировоззрения икачеств мышления, необходимых для адаптации в современном цифровом обществе.Изучение алгебры естественным образом обеспечивает развитие умения наблюдать,сравнивать, находить закономерности, требует критичности мышления, способностиаргументированно обосновывать свои действия и выводы, формулировать утверждения.Освоение курса алгебры обеспечивает развитие логического мышления обучающихся: онииспользуют дедуктивные и индуктивные рассуждения, обобщение и конкретизацию,абстрагирование и аналогию. Обучение алгебре предполагает значительный объёмсамостоятельной деятельности обучающихся, поэтому самостоятельное решение задачестественным образом является реализацией деятельностного принципа обучения.В структуре программы учебного курса «Алгебра» основной школы основноеместо занимают содержательно-методические линии: «Числа и вычисления»;«Алгебраические выражения»; «Уравнения и неравенства»; «Функции». Каждая из этихсодержательно-методических линий развивается на протяжении трёх лет изучения курса,естественным образом переплетаясь и взаимодействуя с другими его линиями. В ходеизучения курса обучающимся приходится логически рассуждать, использовать теоретико-множественный язык. В связи с этим целесообразно включить в программу некоторыеосновы логики, пронизывающие все основные разделы математического образования испособствующие овладению обучающимися основ универсального математическогоязыка. Таким образом, можно утверждать, что содержательной и структурнойособенностью курса «Алгебра» является его интегрированный характер.Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для дальнейшегоизучения математики, способствует развитию у обучающихся логического мышления,формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практическихнавыков, необходимых для повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основнойшколе связано с рациональными и иррациональными числами, формированиемпредставлений о действительном числе. Завершение освоения числовой линии отнесено кстаршему звену общего образования.Содержание двух алгебраических линий – «Алгебраические выражения» и«Уравнения и неравенства» способствует формированию у обучающихсяматематического аппарата, необходимого для решения задач математики, смежныхпредметов и практико-ориентированных задач. В основной школе учебный материал
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группируется вокруг рациональных выражений. Алгебра демонстрирует значениематематики как языка для построения математических моделей, описания процессов иявлений реального мира. В задачи обучения алгебре входят также дальнейшее развитиеалгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курсаинформатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразованиесимвольных форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения,способностей к математическому творчеству.Содержание функционально-графической линии нацелено на получениешкольниками знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания иисследования разно образных процессов и явлений в природе и обществе. Изучение этогоматериала способствует развитию у обучающихся умения использовать различныевыразительные средства языка математики — словесные, символические, графические,вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии цивилизациии культуры.
Место учебного курса в учебном планеСогласно 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 учебныхчасов в неделю в течение каждого года обучения, всего за три года обучения – не менее306 учебных часов.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ)
7 КЛАССЧисла и вычисленияРациональные числаДроби обыкновенные и десятичные, переход от одной формы записи дробей кдругой. Понятие рационального числа, запись, сравнение, упорядочивание рациональныхчисел. Арифметические действия с рациональными числами. Решение задач из реальнойпрактики на части, на дроби.Степень с натуральным показателем: определение, преобразование выражений наоснове определения, запись больших чисел.Проценты, запись процентов в виде дроби и дроби в виде процентов. Три основныезадачи на проценты, решение задач из реальной практики.Применение признаков делимости, разложение на множители натуральных чисел.Реальные зависимости, в том числе прямая и обратная пропорциональности.Алгебраические выраженияПеременные, числовое значение выражения с переменной. Допустимые значенияпеременных. Представление зависимости между величинами в виде формулы. Вычисленияпо формулам.Преобразование буквенных выражений, тождественно равные выражения, правилапреобразования сумм и произведений, правила раскрытия скобок и приведения подобныхслагаемых.Свойства степени с натуральным показателем.Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножениемногочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности.Формула разности квадратов. Разложение многочленов на множители.УравненияУравнение, корень уравнения, правила преобразования уравнения, равносильность
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12 Здесь и далее курсивом обозначены темы, изучение которых проводится вознакомительном плане. Педагог самостоятельно определяет объем изучаемого материала.

уравнений.Линейное уравнение с одной переменной, число корней линейного уравнения,решение линейных уравнений. Составление уравнений по условию задачи. Решениетекстовых задач с помощью уравнений.Линейное уравнение с двумя переменными и его график12. Система двух линейныхуравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений способом подстановки.Примеры решения текстовых задач с помощью систем уравнений.Координаты и графики. ФункцииКоордината точки на прямой. Числовые промежутки. Расстояние между двумяточками координатной прямой.Прямоугольная система координат, оси Ox и Oy. Абсцисса и ордината точки накоординатной плоскости. Примеры графиков, заданных формулами. Чтение графиковреальных зависимостей.Понятие функции. График функции. Свойства функций. Линейная функция, еёграфик. График функции y = kx + b. Графическое решение линейных уравнений и системлинейных уравнений.
8 КЛАССЧисла и вычисленияКвадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. Десятичныеприближения иррациональных чисел. Свойства арифметических квадратных корней и ихприменение к преобразованию числовых выражений и вычислениям. Действительныечисла. Степень с целым показателем и её свойства. Стандартная запись числа.Алгебраические выраженияКвадратный трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена на множители.Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение,вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Рациональные выражения и ихпреобразование.Уравнения и неравенстваКвадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета.Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Простейшие дробно-рациональные уравнения.Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и систем линейныхуравнений с двумя переменными. Примеры решения систем нелинейных уравнений сдвумя переменными.Решение текстовых задач алгебраическим способом.Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной.Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Системылинейных неравенств с одной переменной.ФункцииПонятие функции. Область определения и множество значений функции. Способызадания функций.График функции. Чтение свойств функции по её графику. Примеры графиковфункций, отражающих реальные процессы.Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, ихграфики. Функции y = x2, y = x3, y = x, y = 𝑘𝑥. Графическое решение уравнений и
систем уравнений.
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9 КЛАССЧисла и вычисленияДействительные числаРациональные числа, иррациональные числа, конечные и бесконечные десятичныедроби. Множество действительных чисел; действительные числа как бесконечныедесятичные дроби. Взаимно однозначное соответствие между множествомдействительных чисел и координатной прямой.Сравнение действительных чисел, арифметические действия с действительнымичислами.Измерения, приближения, оценкиРазмеры объектов окружающего мира, длительность процессов в окружающеммире. Приближённое значение величины, точность приближения. Округление чисел.Прикидка и оценка результатов вычислений.Уравнения и неравенстваУравнения с одной переменнойЛинейное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к линейным.Квадратное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к квадратным.Биквадратное уравнение. Примеры решения уравнений третьей и четвёртой степенейразложением на множители.Решение дробно-рациональных уравнений.Решение текстовых задач алгебраическим методом.Системы уравненийУравнение с двумя переменными и его график. Решение систем двух линейныхуравнений с двумя переменными. Решение систем двух уравнений, одно из которыхлинейное, а другое — второй степени. Графическая интерпретация системы уравнений сдвумя переменными.Решение текстовых задач алгебраическим способом.НеравенстваЧисловые неравенства и их свойства.Решение линейных неравенств с одной переменной. Решение систем линейныхнеравенств с одной переменной. Квадратные неравенства. Графическая интерпретациянеравенств и систем неравенств с двумя переменными.ФункцииКвадратичная функция, её график и свойства. Парабола, координаты вершиныпараболы, ось симметрии параболы.Графики функций: y = kx, y = kx + b, y = x2,y = 𝑥, y = 𝑘𝑥 и их свойства.
Числовые последовательностиОпределение и способы задания числовых последовательностейПонятие числовой последовательности. Задание последовательности рекуррентнойформулой и формулой n-го члена.Арифметическая и геометрическая прогрессииАрифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го членаарифметической и геометрической прогрессий, суммы первых n членов.Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками накоординатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты.

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММАУЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ». 7–9 КЛАССЫ
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13 Здесь и далее курсивом обозначены темы, изучение которых проводится вознакомительном плане. Педагог самостоятельно определяет объем изучаемого материала.

Цели изучения учебного курсаОбщие цели изучения учебного курса «Геометрия» представлены в ПООП ООО.Они заключаются, прежде всего в том, что на уроках геометрии обучающийся учитсяпроводить доказательные рассуждения, строить логические умозаключения, доказыватьистинные утверждения и строить контрпримеры к ложным, проводить рассуждения «отпротивного», отличать свойства от признаков, формулировать обратные утверждения. Вобучении умению рассуждать состоит важное воспитательное значение изучениягеометрии, присущее именно отечественной математической школе.Второй целью изучения геометрии является использование её как инструмента прирешении как математических, так и практических задач, встречающихся в реальнойжизни. Этому соответствует вторая, вычислительная линия в изучении геометрии вшколе. Для этого учителю рекомендуется подбирать задачи практического характера длярассматриваемых тем, учить обучающихся строить математические модели реальныхжизненных ситуаций, проводить вычисления и оценивать адекватность полученногорезультата. 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 наиболееярко видны в темах «Векторы», «Тригонометрические соотношения», «Метод координат»и «Теорема Пифагора».
Место учебного курса в учебном планеСогласно учебному плану в 7–9 классах изучается учебный курс «Геометрия»,который включает следующие основные разделы содержания: «Геометрические фигуры иих свойства», «Измерение геометрических величин», а также «Декартовы  координаты наплоскости», «Векторы», «Движения плоскости» и «Преобразования подобия».Учебный план предусматривает изучение геометрии на базовом уровне, исходя изне менее 68 учебных часов в учебном году, всего за три года обучения – не менее 204часов.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ)
7 КЛАССНачальные 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 симметрии13. Примерысимметрии в окружающем мире.Основные построения с помощью циркуля и линейки.Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, их свойства. Равнобедренный иравносторонний треугольники. Неравенство треугольника.Свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенстватреугольников.Свойства и признаки параллельных прямых. Сумма углов треугольника. Внешниеуглы 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 длинеломаной, теорема о большем угле и большей стороне треугольника. Перпендикуляр и
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наклонная.Геометрическое место точек. Биссектриса угла и серединный перпендикуляр котрезку как геометрические места точек.Окружность и круг, хорда и диаметр, их свойства. Взаимное расположениеокружности и прямой. Касательная и секущая к окружности. Окружность, вписанная вугол. Вписанная и описанная окружности треугольника.
8 КЛАССЧетырёхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. Частные случаипараллелограммов (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 линиитреугольника 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 практическихзадач. Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Основноетригонометрическое тождество. Тригонометрические функции углов в 30о, 45о и 60о.Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. Углы междухордами и секущими. Вписанные и описанные четырёхугольники. Взаимноерасположение двух окружностей. Касание окружностей. Общие касательные к двумокружностям.
9 КЛАСССинус, косинус, тангенс углов от 0о до 180о. Основное тригонометрическоетождество. Формулы приведения.Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема синусов. Решениепрактических задач с использованием теоремы косинусов и теоремы синусов.Преобразование подобия. Подобие соответственных элементов.Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о произведении отрезковсекущих, теорема о квадрате касательной.Вектор, длина (модуль) вектора, сонаправленные векторы, противоположнонаправленные векторы, коллинеарность векторов, равенство векторов, операции надвекторами. 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 вкоординатах, пересечение окружностей и прямых. Метод координат и его применение.Правильные многоугольники. Длина окружности. Градусная и радианная мераугла, вычисление длин дуг окружностей. Площадь круга, сектора, сегмента.Движения плоскости и внутренние симметрии фигур (элементарныепредставления). Параллельный перенос. Поворот.

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММАУЧЕБНОГО КУРСА «ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА»7–9 КЛАССЫ
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Цели изучения учебного курсаВ современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают всёбольшую значимость, как с точки зрения практических приложений, так и их роли вобразовании. Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихся унего данных. А для обоснованного принятия решения в условиях недостатка или избыткаинформации необходимо в том числе хорошо сформированное вероятностное истатистическое мышление. Именно поэтому остро встала необходимость сформировать уобучающихся, в том числе обучающихся с ЗПР, функциональную грамотность,включающую в себя в качестве неотъемлемой составляющей умение воспринимать икритически анализировать информацию, представленную в различных формах, пониматьвероятностный характер многих реальных процессов и зависимостей, производитьпростейшие вероятностные расчёты. Знакомство с основными принципами сбора, анализаи представления данных из различных сфер жизни общества и государства приобщаетобучающихся к общественным интересам.В структуре программы учебного курса «Вероятность и статистика» основнойшколы выделены следующие содержательно-методические линии: «Представлениеданных и описательная статистика»; «Вероятность»; «Элементы комбинаторики»;«Введение в теорию графов».Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» служитосновой для формирования навыков работы с информацией: от чтения и интерпретацииинформации, представленной в таблицах, на диаграммах и графиках до сбора,представления и анализа данных с использованием статистических характеристик среднихи рассеивания. Работая с данными, обучающиеся с ЗПР учатся считывать иинтерпретировать данные, выдвигать, аргументировать и критиковать простейшиегипотезы, размышлять над факторами, вызывающими изменчивость, и оценивать ихвлияние на рассматриваемые величины и процессы.Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследованиезакономерностей и тенденций становится мотивирующей основой для изучения теориивероятностей. Большое значение для обучающихся с ЗПР здесь имеют практическиезадания, в частности опыты с классическими вероятностными моделями.Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события. Приизучении курса обучающиеся с ЗПР знакомятся с простейшими методами вычислениявероятностей в случайных экспериментах с равновозможными элементарными исходами,вероятностными законами, позволяющими ставить и решать более сложные задачи. Вкурс входят начальные представления о случайных величинах и их числовыххарактеристиках.Также в рамках этого курса осуществляется знакомство обучающихся с ЗПР смножествами и основными операциями над множествами, рассматриваются примерыприменения для решения задач, а также использования в других математических курсах иучебных предметах.
Место учебного курса в учебном планеВ 7–9 классах изучается курс «Вероятность и статистика», в который входятразделы: «Представление данных и описательная статистика»; «Вероятность»; «Элементыкомбинаторики»; «Введение в теорию графов».На изучение данного курса отводит 1 учебный час в неделю в течение каждого годаобучения, всего 102 учебных часа.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ)
7 КЛАСС
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14 Здесь и далее курсивом обозначены темы, изучение которых проводится вознакомительном плане. Педагог самостоятельно определяет объем изучаемого материала.

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Заполнение таблиц,чтение и построение диаграмм (столбиковых (столбчатых) и круговых). Чтение графиковреальных процессов. Извлечение информации из диаграмм и таблиц, использование иинтерпретация данных.Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах, наибольшее инаименьшее 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 вероятностей14.Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рёбер и суммарная степеньвершин. Представление о связности графа. Цепи и циклы. Пути в графах. Обход графа(эйлеров путь). Представление об ориентированном графе. Решение задач с помощьюграфов.
8 КЛАССПредставление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков.Множество, элемент множества, подмножество. Операции над множествами:объединение, пересечение, дополнение. Свойства операций над множествами:переместительное, сочетательное, распределительное, включения. Использованиеграфического представления множеств для описания реальных процессов и явлений, прирешении задач.Измерение рассеивания данных. Дисперсия и стандартное отклонение числовыхнаборов. Диаграмма рассеивания.Элементарные события случайного опыта. Случайные события. Вероятностисобытий. 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 висячейвершины, связь между числом вершин и числом рёбер. Правило умножения. Решениезадач с помощью графов.Противоположные события. Диаграмма Эйлера. Объединение и пересечениесобытий. Несовместные события. Формула сложения вероятностей. Условнаявероятность. Правило умножения. Независимые события. Представление экспериментав виде дерева. Решение задач на нахождение вероятностей с помощью дерева случайногоэксперимента, диаграмм Эйлера.
9 КЛАССПредставление 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. Серияиспытаний Бернулли. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.Случайная величина и распределение вероятностей. Математическое ожидание идисперсия. Примеры математического ожидания как теоретического среднего значениявеличины. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины «число успехов всерии испытаний Бернулли».Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей с помощью частот. Роль
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и значение закона больших чисел в природе и обществе.
Примерные контрольно-измерительные материалыПроведение оценки достижений планируемых результатов освоения учебногопредмета проводится в форме текущего и рубежного контроля в виде: контрольныеработы, самостоятельные работы, зачеты, математические диктанты, практическиеработы, письменный ответ по индивидуальным карточкам-заданиям, тестирование.Для обучающихся с ЗПР возможно изменение формулировки заданий на«пошаговую», адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно-оценочного) материала: использование устных и письменных инструкций, упрощениедлинных сложных формулировок инструкций, решение с опорой на алгоритм, образец,использование справочной информации.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:мотивация к обучению математике и целенаправленной познавательнойдеятельности;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 вотсутствие гарантий успеха;способность обучающихся с ЗПР к осознанию своих дефицитов и проявлениестремления к их преодолению;способность к саморазвитию, умение ставить достижимые цели;умение различать учебные ситуации, в которых можно действоватьсамостоятельно, и ситуации, где следует воспользоваться справочной информацией илидругими вспомогательными средствами;способность переносить полученные в ходе обучения знания в актуальнуюситуацию (при решении житейских задач, требующих математических знаний);способность ориентироваться в требованиях и правилах проведенияпромежуточной и итоговой аттестации;овладение основами финансовой грамотности.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОвладение универсальными учебными познавательными действиями:устанавливать причинно-следственные связи в ходе усвоения математическогоматериала;выявлять дефицит данных, необходимых для решения поставленной задачи;с помощью учителя выбирать способ решения математической задачи (сравниватьвозможные варианты решения);применять и преобразовывать знаки и символы в ходе решения математическихзадач; устанавливать искомое и данное при решении математической задачи;понимать и интерпретировать информацию различных видов и формпредставления;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.
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Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем исверстниками в процессе решения задач;взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находитьобщее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учётаинтересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения иразрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров всотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;выполнять свою часть работы, достигать качественного результата икоординировать 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 учебныхматематических проблем;планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задачисследовательского характера.формулировать и удерживать учебную задачу, составлять план ипоследовательность действий;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 цельюобнаружения отклонений и отличий от эталона.предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи;понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результатдеятельности, определять позитивные изменения и направления, требующие дальнейшейработы;регулировать способ выражения эмоций.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫРезультаты освоения учебного предмета «Математика (включая алгебру,геометрию, вероятность и статистику)», распределенные по годам обучения,формулируются по принципу добавления новых результатов от года к году, уженазванные в предыдущих годах позиции, как правило, дословно не повторяются, ноучитываются (результаты очередного года по умолчанию включают результатыпредыдущих лет).
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА «МАТЕМАТИКА»(ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ)Освоение учебного курса «Математика» в 5–6 классах основной школы должнообеспечивать достижение следующих предметных образовательных результатов:

5 КЛАССЧисла и вычисленияОриентироваться в понятиях и оперировать на базовом уровне терминами,связанными с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями.Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в простейших случаяхобыкновенные дроби, десятичные дроби.
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Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с соответствующим ейчислом и изображать натуральные числа точками на координатной (числовой) прямой.Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с обыкновеннымидробями в простейших случаях.Выполнять проверку, прикидку результата вычислений.Округлять натуральные числа.Решение текстовых задачРешать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью организованногоконечного перебора всех возможных вариантов (при необходимости с направляющейпомощью).Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время,расстояние; цена, количество, стоимость (при необходимости с использованиемсправочной 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 насправочную информацию).Извлекать информацию, представленную в таблице, на столбчатой диаграмме,интерпретировать представленные данные, использовать данные при решении задач.Наглядная геометрияПользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол,многоугольник, окружность, круг.Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученныхгеометрических фигур.Использовать терминологию, при необходимости по визуальной опоре, связаннуюс углами: вершина, сторона; с многоугольниками: угол, вершина, сторона, диагональ; сокружностью: радиус, диаметр, центр.Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и клетчатойбумаге 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 ихпостроения, вычисления площади и периметра.Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, составленных изпрямоугольников, 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 насправочную информацию).Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: вершина, реброгрань, измерения; находить измерения параллелепипеда, куба.Вычислять объём куба, параллелепипеда по заданным измерениям (с опорой наалгоритм учебных действий), пользоваться единицами измерения объёма.Решать несложные задачи на измерение геометрических величин в практическихситуациях (при необходимости с визуальной опорой).
6 КЛАССЧисла и вычисленияОриентироваться в понятиях и оперировать на базовом уровне терминами,связанными с различными видами чисел и способами их записи, переходить (если этовозможно) от одной формы записи числа к другой.Сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкновенные и десятичные дроби,сравнивать числа одного и разных знаков.
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Выполнять арифметические действия с натуральными и целыми числами,обыкновенными и десятичными дробями, положительными и отрицательными числами.Вычислять значения числовых выражений, выполнять прикидку и оценкурезультата вычислений; выполнять преобразования числовых выражений на основесвойств арифметических действий.Соотносить точку на координатной прямой с соответствующим ей числом иизображать 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 приближениячисел. Числовые и буквенные выраженияОриентироваться в понятиях и оперировать на базовом уровне терминами,связанными с записью степени числа, находить квадрат и куб числа, вычислять значенияпростейших числовых выражений, содержащих степени.Пользоваться признаками делимости (при необходимости с опорой на алгоритмправила), раскладывать натуральные числа на простые множители.Пользоваться масштабом, составлять пропорции и отношения.Использовать буквы для обозначения чисел при записи математическихвыражений, находить значения буквенных выражений, осуществляя необходимыеподстановки и преобразования (с опорой на алгоритм учебных действий).Находить неизвестный компонент равенства.Решение текстовых задачРешать многошаговые текстовые задачи арифметическим способом с опорой навопросный план.Решать простейшие задачи, связанные с отношением, пропорциональностьювеличин, процентами; решать три основные задачи на дроби и проценты.Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость,время, расстояние, цена, количество, стоимость; производительность, время, объёмаработы, используя арифметические действия, оценку, прикидку; пользоватьсяединицами измерения соответствующих величин.Составлять буквенные выражения по условию задачи после совместного анализа.Извлекать информацию, представленную в таблицах, на линейной, столбчатойили круговой диаграммах, интерпретировать представленные данные; использоватьданные при решении задач.Представлять информацию с помощью таблиц, линейной и столбчатой диаграмм.Наглядная геометрияПриводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученныхгеометрических плоских и пространственных фигур, примеры равных и симметричныхфигур.Изображать с помощью циркуля, линейки, транспортира на нелинованной иклетчатой бумаге изученные плоские геометрические фигуры и конфигурации,симметричные фигуры.Иметь представление о геометрических понятиях: равенство фигур, симметрия, осьсимметрии, центр симметрии.Находить величины углов измерением с помощью транспортира, строить углызаданной величины, пользоваться при решении задач градусной мерой углов;распознавать на чертежах острый, прямой, развёрнутый и тупой углы.Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться единицамиизмерения 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
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разбиение на прямоугольники, на равные фигуры, достраивание до прямоугольника;пользоваться основными единицами измерения площади; выражать одни единицыизмерения площади через другие (при необходимости с опорой на справочнуюинформацию).Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус, цилиндр, использоватьтерминологию: вершина, ребро, грань, основание, развёртка.Изображать на клетчатой бумаге прямоугольный параллелепипед.Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться основнымиединицами измерения объёма; выражать одни единицы измерения объёма через другие (сопорой на справочную информацию).Решать несложные задачи на нахождение геометрических величин в практическихситуациях (при необходимости с визуальной опорой).
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА «АЛГЕБРА»(ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ)Освоение учебного курса «Алгебра» на уровне основного общего образованиядолжно обеспечивать достижение следующих предметных образовательных результатов:

7 КЛАССЧисла и вычисленияВыполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия срациональными числами.Находить значения числовых выражений; применять разнообразные способы иприёмы вычисления значений дробных выражений, содержащих обыкновенные идесятичные дроби.Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать десятичнуюдробь в обыкновенную, обыкновеннуюв десятичную, в частности в бесконечную десятичную дробь). Сравнивать и упорядочиватьрациональные числа.Округлять числа.Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений числовыхвыражений.Выполнять действия со степенями с натуральными показателями (с опорой насправочную информацию).Применять признаки делимости, разложение на множители натуральных чисел.Решать простейшие практико-ориентированные задачи, связанные с отношениемвеличин, пропорциональностью величин, процентами; интерпретировать результатырешения задач с учётом ограничений, связанных со свойствами рассматриваемыхобъектов.Алгебраические выраженияОриентироваться в понятиях и оперировать на базовом уровне алгебраическойтерминологией и символикой.Находить значения буквенных выражений при заданных значениях переменных.Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведением подобныхслагаемых, раскрытием скобок.Выполнять умножение одночлена на многочлен и многочлена на многочлен,применять формулы квадрата суммы и квадрата разности (с опорой на справочнуюинформацию).Осуществлять разложение многочленов на множители с помощью вынесения заскобки общего множителя, группировки слагаемых, применения формул сокращённогоумножения (с опорой на справочную информацию).
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Применять преобразования многочленов для решения различных задач изматематики, смежных предметов, из реальной практики.Использовать свойства степеней с натуральными показателями для преобразованиявыражений (с опорой на справочную информацию).Уравнения и неравенстваРешать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила перехода отисходного уравнения к равносильному ему. Проверять, является ли число корнемуравнения.Иметь представление о графических методах при решении линейных уравнений иих систем.Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного уравнения сдвумя переменными.Строить в координатной плоскости график линейного уравнения с двумяпеременными; пользуясь графиком, приводить примеры решения уравнения.Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными, в том числеграфически (с опорой на алгоритм учебных действий).Составлять (после совместного анализа) и решать линейное уравнение или системулинейных уравнений по условию задачи, интерпретировать в соответствии с контекстомзадачи полученный результат.Координаты и графики. ФункцииИзображать на координатной прямой точки, соответствующие заданнымкоординатам, лучи, отрезки, интервалы; записывать числовые промежутки наалгебраическом языке.Отмечать в координатной плоскости точки по заданным координатам; строитьграфики линейных функций. Строить график функции y = kx + b.Описывать с помощью функций известные зависимости между величинами (поалгоритму 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 иинтерпретировать информацию из графиков реальных процессов и зависимостей.
8 КЛАССЧисла и вычисленияИспользовать начальные представления о множестве действительных чисел длясравнения, округления и вычислений; изображать действительные числа точками накоординатной прямой.Применять понятие арифметического квадратного корня; находить квадратныекорни, используя при необходимости калькулятор; выполнять простейшиепреобразования выражений, содержащих квадратные корни, используя свойства корней.Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных дробей истепеней числа 10.Алгебраические выраженияПрименять понятие степени с целым показателем, выполнять преобразованиявыражений, содержащих степени с целым показателем (с использованием справочнойинформации).Выполнять несложные тождественные преобразования рациональных выраженийна основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями.Раскладывать квадратный трёхчлен на множители.Применять преобразования выражений для решения различных задач изматематики, смежных предметов, из реальной практики.Уравнения и неравенства
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Решать линейные, квадратные уравнения (с использованием справочнойинформации) и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы двух уравнений сдвумя переменными.Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе сприменением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение илисистема уравнений решения, если имеет, то сколько, и пр.) с опорой на алгоритм учебныхдействий.Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической модели спомощью составления уравнения или системы уравнений, интерпретировать всоответствии с контекстом задачи полученный результат.Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки; решать линейныенеравенства с одной переменной и их системы; давать графическую иллюстрациюмножества решений неравенства, системы неравенств.ФункцииОперировать на базовом уровне функциональные понятия и язык (термины,символические обозначения); определять значение функции по значению аргумента;определять свойства функции по её графику.Строить графики элементарных функций вида , y = x2, y = x3, y = 𝑥 , y = 𝑘𝑥;описывать свойства числовой функции по её графику (при необходимости снаправляющей помощью).
9 КЛАССЧисла и вычисленияСравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные числа.Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетая устные иписьменные приёмы, выполнять вычисления с иррациональными числами.Находить значения степеней с целыми показателями и корней; вычислять значениячисловых выражений.Округлять действительные числа, выполнять прикидку результата вычислений,оценку числовых выражений.Уравнения и неравенстваРешать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним,простейшие дробно-рациональные уравнения.Решать простейшие системы двух линейных уравнений с двумя переменными исистемы двух уравнений, в которых одно уравнение не является линейным (по визуальнойопоре).Решать простейшие текстовые задачи алгебраическим способом с помощьюсоставления уравнения или системы двух уравнений с двумя переменными.Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе сприменением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение илисистема уравнений решения, если имеет, то сколько, и пр.).Решать линейные неравенства, квадратные неравенства; изображать решениенеравенств на числовой прямой, записывать решение с помощью символов.Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающиеквадратное неравенство; изображать решение системы неравенств на числовой прямой,записывать решение с помощью символов.Использовать неравенства при решении различных задач.ФункцииРаспознавать функции изученных видов. Показывать схематически расположениена координатной плоскости графиков функций вида: y = kx, y = kx + b, , y = ax2 + bx +c, y =x3, y = 𝑥, y = 𝑘𝑥 в зависимости от значений коэффициентов; описывать свойства функций.
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Строить и изображать схематически графики квадратичных функций, описыватьсвойства квадратичных функций по их графикам.Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примерыквадратичных функций из реальной жизни, физики, геометрии.Арифметическая и геометрическая прогрессииРаспознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных способахзадания.Выполнять вычисления с использованием формул n-го члена арифметической игеометрической прогрессий, суммы первых n членов (c опорой на справочнуюинформацию).Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том числе задачииз реальной жизни (с использованием калькулятора, цифровых технологий).
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ»(ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ)Освоение учебного курса «Геометрия» на уровне основного общего образованиядолжно обеспечивать достижение следующих предметных образовательных результатов:

7 КЛАССРаспознавать изученные геометрические фигуры, определять их взаимноерасположение, изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условиюзадачи. Измерять линейные и угловые величины. Решать задачи на вычисление длинотрезков 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 исвойства равнобедренных треугольников при решении задач.Проводить доказательства несложных геометрических теорем.Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, свойствоммедианы, проведённой к гипотенузе прямоугольного треугольника, в решениигеометрических задач (с использованием зрительной наглядности и/или вербальнойопоры).Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образует с нимисекущая. Определять параллельность прямых с помощью равенства расстояний от точекодной прямой до точек другой прямой.Решать задачи на клетчатой бумаге.Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значения углов вгеометрических задачах с использованием суммы углов треугольников имногоугольников, свойств углов, образованных при пересечении двух параллельныхпрямых 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, центрописанной окружности. Оперировать на базовом уровне фактами о том, что биссектрисыуглов треугольника пересекаются в одной точке, и о том, что серединные перпендикулярык сторонам треугольника пересекаются в одной точке.Ориентироваться в понятиях и оперировать на базовом уровне: касательная кокружности, теорема о перпендикулярности касательной и радиуса, проведённого к точке
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касания.Иметь представление о простейших геометрических неравенств, их практическомсмысле.Проводить основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки.
8 КЛАССРаспознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, пользоваться ихсвойствами при решении геометрических задач.Ориентироваться в понятии – точки пересечения медиан треугольника (центрамасс) в решении задач.Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять их свойствапри решении простейших геометрических задач. Иметь представление о теореме Фалеса итеореме о пропорциональных отрезках, применять их для решения практических задач (сопорой на зрительную наглядность).Применять признаки подобия треугольников в решении несложныхгеометрических задач.Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и практическихзадач. Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольноготреугольника. Пользоваться этими понятиями для решения практических задач (принеобходимости 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 овписанных углах, углах между хордами (секущими) и угле между касательной и хордойпри решении простейших геометрических задач.Владеть понятием описанного четырёхугольника, применять свойства описанногочетырёхугольника при решении простейших задач.Применять полученные знания на практике – строить математические модели длязадач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобияи тригонометрии (пользуясь, где необходимо, калькулятором).
9 КЛАССЗнать тригонометрические функции острых углов, находить с их помощьюразличные элементы прямоугольного треугольника («решение прямоугольныхтреугольников»). Находить (с помощью калькулятора) длины и углы для нетабличныхзначений.Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическимтождеством для нахождения соотношений между тригонометрическими величинами (сопорой на справочную информацию).Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных элементовтреугольника («решение треугольников»), применять их при решении простейшихгеометрических задач.Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементовподобных фигур. Пользоваться свойствами подобия произвольных фигур, уметьвычислять длины и находить углы у подобных фигур (по алгоритму учебных действий).Применять свойства подобия в практических задачах. Уметь приводить примерыподобных фигур в окружающем мире.Пользоваться теоремами (по визуальной опоре) о произведении отрезков хорд, опроизведении отрезков секущих, о квадрате касательной.Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический смысл,
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применять их в решении геометрических и физических задач. Применять скалярноепроизведение векторов для нахождения длин и углов.Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в решениигеометрических и практических задач.Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины дугиокружности и радианной меры угла, уметь вычислять площадь круга и его частей (сопорой на справочную информацию). Применять полученные умения в практическихзадачах.Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять движения плоскости впростейших случаях.Применять полученные знания на практике – строить математические модели длязадач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобияи тригонометрических функций (пользуясь, где необходимо, калькулятором).
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА «ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА (ПОГОДАМ ОБУЧЕНИЯ)Предметные результаты освоения курса «Вероятность и статистика» в 7–9 классаххарактеризуются следующими умениями.

7 КЛАССЧитать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; представлятьданные в виде таблиц, строить диаграммы (столбиковые (столбчатые) и круговые) помассивам значений (с использованием зрительной наглядности и/или вербальной опоры).Описывать и интерпретировать реальные числовые данные, представленные втаблицах, на диаграммах, графиках.Ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: среднееарифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах.Иметь представление о случайной изменчивости на примерах цен, физическихвеличин, антропометрических данных; иметь представление о статистическойустойчивости.
8 КЛАССИзвлекать и преобразовывать информацию, представленную в виде таблиц,диаграмм, графиков; представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков.Описывать после совместного анализа данные с помощью статистическихпоказателей: средних значений и мер рассеивания (размах, дисперсия и стандартноеотклонение).Находить частоты числовых значений и частоты событий, в том числе порезультатам измерений и наблюдений (с использованием зрительной наглядности и/иливербальной опоры).Находить вероятности случайных событий в опытах, зная вероятностиэлементарных событий, в том числе в опытах с равновозможными элементарнымисобытиями (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; выполнятьоперации над множествами: объединение, пересечение, дополнение; перечислятьэлементы множеств; применять свойства множеств (с использованием визуальной опоры).Иметь представление о графическом представление множеств и связей между нимидля описания процессов и явлений, в том числе при решении задач из других учебныхпредметов и курсов.
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9 КЛАССИзвлекать и преобразовывать информацию, представленную в различныхисточниках в виде таблиц, диаграмм, графиков; представлять данные в виде таблиц,диаграмм, графиков.Решать простейшие задачи организованным перебором вариантов, а также сиспользованием комбинаторных правил и методов.Иметь представление об описательных характеристиках для массивов числовыхданных, в том числе средние значения и меры рассеивания.Находить частоты значений и частоты события, в том числе пользуясьрезультатами проведённых измерений и наблюдений (с опорой на справочнуюинформацию).Находить вероятности случайных событий в изученных опытах, в том числе вопытах с равновозможными элементарными событиями, в сериях испытаний до первогоуспеха, в сериях испытаний Бернулли.Иметь представление о случайной величине и о распределении вероятностей.Иметь представление о законе больших чисел как о проявлении закономерности вслучайной изменчивости и о роли закона больших чисел в природе и обществе.
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2.2.1.10. ИНФОРМАТИКА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Примерная рабочая программа по информатике для обучающихся с задержкойпсихического развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего образованияподготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандартаосновного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287,зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег.номер 64101) (далее – ФГОС ООО), Примерной адаптированной основнойобразовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкойпсихического развития (далее – ПАООП ООО ЗПР), Примерной рабочей программыосновного общего образования по предмету «Информатика», Примерной программывоспитания, с учетом распределенных по классам проверяемых требований к результатамосвоения Адаптированной основной образовательной программы основного общегообразования обучающихся с задержкой психического развития.
Общая характеристика учебного предмета «Информатика»Примерная рабочая программа даёт представление о целях, общей стратегииобучения, воспитания и развития обучающихся с ЗПР средствами учебного предмета«Информатика» на базовом уровне; устанавливает обязательное предметное содержание,предусматривает его структурирование по разделам и темам курса, определяетраспределение его по классам (годам изучения); даёт примерное распределение учебныхчасов по тематическим разделам курса и рекомендуемую (примерную)последовательность их изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей,логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. Примерная рабочаяпрограмма определяет количественные и качественные характеристики учебногоматериала для каждого года изучения, в том числе для содержательного наполненияразного вида контроля (промежуточной аттестации обучающихся, всероссийскихпроверочных работ, государственной итоговой аттестации).Программа является основой для составления тематического планирования курсаучителем.Учебный предмет «Информатика» в основном общем образовании отражает:

 сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерностипротекания и возможности автоматизации информационных процессов вразличных системах;
 основные области применения информатики, прежде всего информационныетехнологии, управление и социальную сферу;
 междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности.В процессе изучения информатики у обучающихся с ЗПР формируетсяинформационная и алгоритмическая культура; умения формализации и структурированияинформации; учащиеся овладевают способами представления данных в соответствии споставленной задачей (таблицы, схемы, графики, диаграммы), с использованиемсоответствующих программных средств обработки данных; у учащихся формируетсяпредставление о компьютере как универсальном устройстве обработки информации;представление об основных изучаемых понятиях (информация, алгоритм, модель) и ихсвойствах; развивается алгоритмическое мышление; формируются представления оприменении знаний по предмету в современном мире, о роли информационныхтехнологий и роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и научныхисследованиях; вырабатываются навык и умение безопасного и целесообразного
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поведения при работе с компьютерными программами и в сети Интернет, умениесоблюдать нормы информационной этики и права.Современная школьная информатика оказывает существенное влияние наформирование мировоззрения школьника с ЗПР, его жизненную позицию, закладываетосновы понимания принципов функционирования и использования информационныхтехнологий как необходимого инструмента практически любой деятельности и одного изнаиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Многиепредметные знания и способы деятельности, освоенные обучающимися при изученииинформатики, находят применение как в рамках образовательного процесса при изучениидругих предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимымидля формирования качеств личности, т. е. ориентированы на формированиеметапредметных и личностных результатов обучения.Программа отражает содержание обучения предмету «Информатика» с учетомособых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Особенностью восприятия иусвоения учебного материала по информатике, обусловленной сниженным уровнемразвития понятийных форм мышления, является то, что абстрактные понятия илогический материал слабо осознается обучающимися с ЗПР. Обучающиеся склонны кформальному оперированию данными, они не пытаются вникнуть в суть изучаемогопонятия и процесса, им малодоступно понимание соподчинения отвлеченных понятий ивзаимообусловленность их признаков.У обучающихся с ЗПР возникают трудности при преобразовании информации изодной формы представления в другую без потери ее смысла и полноты. Они испытываюттрудности при оценивании числовых параметров информационных процессов (объемапамяти, необходимого для хранения информации). При изучении раздела «Системысчисления» (у них могут возникать затруднения при переводе из одной системы счисленияв другую.При изучении разделов «Разработка алгоритмов и программ», «Алгоритмы ипрограммирование. Исполнители и алгоритмы.», «Элементы математической логики»обучающиеся с ЗПР сталкиваются с трудностью делать логические выводы, строитьпоследовательные рассуждения, оформлять блок-схемы и алгоритм записи кода программ,переносить данный алгоритм в программу. Также при изучении программирования они немогут разобраться с типами данных, не соотносят их с изученными ранее методамикодирования информации в компьютере.Обучающиеся затрудняются анализировать бессистемные данные даже в простыхзадачах, 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 познавательнымвозможностям обчающихся с ЗПР: учебный материал преподносится небольшимипорциями, происходит его постепенное усложнение, используются способы адаптациитрудных заданий, некоторые темы изучаются на ознакомительном уровне исходя изотбора содержания учебного материала по предмету.Для усиления коррекционно-развивающей направленности предмета на урокахшироко используются демонстрация педагогом практической работы с последующимсовместным 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 овладенияучащимися умениями самоорганизации учебной деятельности.
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Цели и задачи изучения учебного предмета «Информатика»Целями изучения информатики на уровне основного общего образования являются:
 формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровнюразвития науки информатики, достижениям научно-технического прогресса иобщественной практики, за счёт развития представлений об информации как оважнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества;понимания роли информационных процессов, информационных ресурсов иинформационных технологий в условиях цифровой трансформации многих сфержизни современного общества;
 обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического мышления какнеобходимого условия профессио нальной деятельности в современноминформационном обществе, предполагающего способность обучающегосяразбивать сложные задачи на более простые подзадачи; сравнивать новые задачи сзадачами, решёнными ранее; определять шаги для достижения результата и т. д.;
 формирование и развитие компетенций, обучающихся в области использованияинформационно-коммуникационных технологий, в том числе знаний, умений инавыков работы с информацией, программирования, коммуникации в современныхцифровых средах в условиях обеспечения информационной безопасности личностиобучающегося;
 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётомправовых и этических аспектов её распространения, стремления к продолжениюобразования в области информационных технологий и созидательной деятельностис применением средств информационных технологий.Освоение учебного предмета «Информатики» обучающимися с задержкойпсихического развития направлено на овладение ими основными средствамипредставления информации, необходимыми для решения типовых учебных задач спомощью информационных и коммуникационных технологий; знание основныхалгоритмических конструкций и умение использовать их для построения алгоритмов;формирование у обучающихся с ЗПР начальных навыков применения информационныхтехнологий для решения учебных, практико-ориентированных и коммуникативных задач.Основные задачи учебного предмета «Информатика» – сформировать уобучающихся:
 понимание принципов устройства и функционирования объектов цифровогоокружения, представления об истории и тенденциях развития информатикипериода цифровой трансформации современного общества;
 знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих впрактической деятельности, для их решения с помощью информационныхтехнологий; умения и навыки формализованного описания поставленных задач;
 базовые знания об информационном моделировании, в том числе оматематическом моделировании;
 знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания дляпостроения алгоритмов решения задач по их математическим моделям;
 умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму наодном из языков программирования высокого уровня;
 умения и навыки эффективного использования основных типов прикладныхпрограмм (приложений) общего назначения и информационных систем длярешения с их помощью практических задач; владение базовыми нормамиинформационной этики и права, основами информационной безопасности;
 умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач спомощью информационных технологий, применять полученные результаты впрактической деятельности.Для обучающихся с ЗПР важным является:
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 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностейдетей с ЗПР средствами ИКТ;
 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, привыполнении 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, умениястроить суждения, делать умозаключения;
 выработка навыков самоорганизации учебной деятельности обучающихся с ЗПР;
 выработка у обучающихся с ЗПР навыка учебной работы по алгоритму, развитиеумений самостоятельно составлять алгоритм учебных действий;
 развитие навыков регулирующей роли речи в учебной работе.Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего образованияопределяют структуру основного содержания учебного предмета в виде следующихчетырёх тематических разделов:1) цифровая грамотность;2) теоретические основы информатики;3) алгоритмы и программирование;4) информационные технологии.

Особенности отбора и адаптации учебного материала по информатикеОбучение учебному предмету «Информатика» строится на создании оптимальныхусловий для усвоения программного материала обучающимися с ЗПР. В связи с этим всодержание рабочей программы по информатике внесены некоторые изменения:увеличено количество упражнений и заданий, связанных с практической деятельностьюучащихся; некоторые темы даются как ознакомительные; исключаются заданияповышенной сложности; теоретический материал преподносится в процессе выполнениязаданий наглядно-практического характера; учебный материал дается небольшимидозами; на каждом уроке проводится актуализация знаний, включается материал дляповторения. При изучении информатики основное внимание уделяется практическойнаправленности, исключается или упрощается наиболее сложный для восприятиятеоретический материал.Процесс изучения учебного предмета строится исходя из особых образовательныхпотребностей обучающихся с ЗПР. Учитывая сниженный объем запоминаемойинформации для учащихся с ЗПР целесообразно более широко использовать опорныесхемы, памятки, алгоритмы, тем самым предупреждая неточность воспроизведения идостигая упроченного запоминания путем многократного употребления памяток.Практические действия обучающихся следует сопровождать речевым отчетом с цельюповышения осознанности и речевой саморегуляции. вид учебной деятельностинеобходимо с физкультминутками, включая гимнастику для глаз, упражнения для снятиянапряжения. При выполнении практической работы на обучающимся с ЗПР необходимопредлагать подробную инструкционную карту с каждого шага задания.Практическая работа должна предполагать формирование у обучающихся с ЗПРнавыков жизненных компетенций, умений использования информационных технологий вповседневной жизни, устанавливать связь между знаниями по предмету и жизненнымиреалиями. Необходимо учитывать индивидуальный темп обучающегося с ЗПР, ивозможные нарушения нейродинамики при планировании объема практической работы.Целесообразно проводить уроки комбинированного типа, чтобы теоретическийматериал подкреплялся практикой. Это облегчает восприятие учебного материалаобучающимися с ЗПР и способствует его прочному запоминанию.
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На уроках информатики является постоянное материалов к урокам, в программеMS Power Point, образовательные интернет порталы «Российская электронная школа»,Learning Apps и т.д.).Примерная программа предоставляет автору рабочей программы свободу враспределении материала по четвертям (триместрам). Распределение времени на изучениетем в течение учебного года самостоятельно определяется образовательной организациейи зависит от особенностей группы обучающихся с ЗПР и их особых образовательныхпотребностей.
Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особымиобразовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоениесодержании образования по предмету «Информатика»Содержание видов деятельности обучающихся определяется особымиобразовательными потребностями школьников с ЗПР. Следует усилить видыдеятельности, специфичные для данной категории детей, обеспечивающие осмысленноеосвоение содержания образования по предмету: усиление предметно-практическойдеятельности с активизацией сенсорных систем; чередование видов деятельности, задействующих все сенсорные системы; введение дополнительных заданий,обеспечивающих коррекцию регуляции учебно-познавательной деятельности и контрольсобственного результата.Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должнавключать в себя совокупность технологических средств (компьютеры, мультимедийныепроекторы с экранами, интерактивные доски и др.), культурные и организационныеформы информационного взаимодействия компетентных участников образовательногопроцесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применениеминформационно-коммуникационных технологий, а также наличие служб поддержкиприменения ИКТ.Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО.Для обучающихся с ЗПР существенным является приемы работы с лексическимматериалом по предмету. Проводится специальная работа по введению в активныйсловарь обучающихся соответствующей терминологии. Изучаемые термины вводятся наполисенсорной основе, обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы сопределением, опорные схемы для актуализации терминологии.Ниже приведен перечень тем, изучение которых осуществляется вознакомительном плане:Первый год обучения (7 КЛАСС)Темы, изучение которых осуществляется в ознакомительном плане:Компьютер – универсальное устройство обработки данныхТипы компьютеров: персональные компьютеры, встроенные компьютеры,суперкомпьютеры. Мобильные устройства. Сенсорный ввод, датчики мобильныхустройств, средства биометрической аутентификации.История развития компьютеров и программного обеспечения. Поколениякомпьютеров. Современные тенденции развития компьютеров. Суперкомпьютеры.Параллельные вычисления.Программы и данныеПравовая охрана программ и данных.Компьютерные сетиОбъединение компьютеров в сеть.Теоретические основы информатикиИнформация и информационные процессыВозможность описания непрерывных объектов и процессов с помощьюдискретных данных.
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Представление информацииСкорость передачи данных. Кодировка ASCII. Искажение информации припередаче. Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных и другихнепрерывных данных.Оценка информационного объёма графических данных для растровогоизображения. Количество каналов записи.Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранениемзвуковых файлов.Информационные технологииТекстовые документыРасстановка переносов. Голосовой ввод текста. Оптическое распознаваниетекста.Второй год обучения (8 КЛАСС)Темы, изучение которых осуществляется в ознакомительном плане:Теоретические основы информатикиСистемы счисленияРимская система счисления.Элементы математической логикиОпределение истинности составного высказывания, если известны значенияистинности входящих в него элементарных высказываний. Знакомство с логическимиосновами компьютера.Алгоритмы и программированиеИсполнители и алгоритмы. Алгоритмические конструкцииОграниченность линейных алгоритмов: невозможность предусмотретьзависимость последовательности выполняемых действий от исходных данных.Язык программированияАлгоритм Евклида для нахождения наибольшего общего делителя двухнатуральных чисел. Разбиение записи натурального числа в позиционной системе соснованием, меньшим или равным 10, на отдельные цифры.Третий год обучения (9 КЛАСС)Темы, изучение которых осуществляется в ознакомительном плане:Теоретические основы информатикиМоделирование как метод познанияИмитационные модели. Оценка адекватности модели моделируемому объекту ицелям моделирования.Алгоритмы и программированиеРазработка алгоритмов и программРазбиение задачи на подзадачи.УправлениеПолучение сигналов от цифровых датчиков (касания, расстояния, света, звукаи др.).
Оценка предметных результатов, обучающихся с ЗПР предусматривает выявлениеиндивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и является механизмомдля восполнения образовательных дефицитов при их возникновении.С учетом короткого периода (7–9 классы) и минимального времени (1 час внеделю), отводимого на изучение информатики, и передовых международных тенденцийразвития школьного курса информатики (ранее начало изучения предмета), при наличиивозможностей образовательные организации могут начать обучение информатике с 5класса. В этом случае им рекомендуется использовать представленную ниже тематическиеблоки (разделы) предметных результатов освоения учебного предмета «Информатика»,отдавая предпочтение в 5–6 классах частичному освоению тематических блоков
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(разделов) «Информация вокруг нас»; «Информационные технологии»; «Информационноемоделирование»; «Алгоритмика».Содержание программы и требования к предметным результатам освоенияучебного предмета «Информатика» первого и второго года подготовительного периода(5–6 класс) приведены после программного содержания 7-9 классов.
Место учебного предмета «Информатика» в учебном планеВ соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартомосновного общего образования учебный предмет «Информатика» входит в предметнуюобласть «Математика и информатика» и является обязательным для изучения. Содержаниеучебного предмета «Информатика», представленное в Примерной рабочей программе,соответствует ФГОС ООО, Примерной рабочей программе основного общего образованияпо предмету «Информатика», Примерной адаптированной основной образовательнойпрограмме основного общего образования обучающихся с задержкой психическогоразвития.Учебным планом на изучение информатики на базовом уровне отведено 102учебных часа – по 1 часу в неделю в 7, 8 и 9 классах соответственно.Предлагается в часть учебного плана, формируемую участниками образовательныхотношений, ввести в 5, 6 классах в объеме 1 час в неделю учебный предмет«Информатика», в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будутсформированы первоначальные представления по предмету, что будет способствоватьпрофилактике трудностей в изучении данного предмета в 7–9 классах.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА»
7 КЛАССЦифровая грамотностьКомпьютер – универсальное устройство обработки данныхКомпьютер – универсальное вычислительное устройство, работающее попрограмме. Типы компьютеров: персональные компьютеры, встроенные компьютеры,суперкомпьютеры. Мобильные устройства.Основные компоненты компьютера и их назначение. Процессор. Оперативная идолговременная память. Устройства ввода и вывода. Сенсорный ввод, датчики мобильныхустройств, средства биометрической аутентификации.История развития компьютеров и программного обеспечения. Поколениякомпьютеров. 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 твердотельныйдиск, постоянная память смартфона) и скорость доступа для различных видов носителей.Техника безопасности и правила работы на компьютере.Программы и данныеПрограммное обеспечение компьютера. Прикладное программное обеспечение.Системное программное обеспечение. Системы программирования. Правовая охранапрограмм и данных. Бесплатные и условно-бесплатные программы. Свободноепрограммное обеспечение.Файлы и папки (каталоги). Принципы построения файловых систем. Полное имяфайла (папки). Путь к файлу (папке). Работа с файлами и каталогами средствамиоперационной системы: создание, копирование, перемещение, переименование и удалениефайлов и папок (каталогов). Типы файлов. Свойства файлов. Характерные размеры файлов
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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 защитыот вирусов.Компьютерные сетиОбъединение компьютеров в сеть. Сеть Интернет. Веб-страница, веб-сайт.Структура адресов веб-ресурсов. Браузер. Поисковые системы. Поиск информации, поключевым словам, и по изображению. Достоверность информации, полученной изИнтернета.Современные сервисы интернет-коммуникаций.Сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе в сетиИнтернет. Стратегии безопасного поведения в Интернете.
Теоретические основы информатикиИнформация и информационные процессыИнформация – одно из основных понятий современной науки.Информация как сведения, предназначенные для восприятия человеком, иинформация как данные, которые могут быть обработаны автоматизированной системой.Дискретность данных. Возможность описания непрерывных объектов и процессовс помощью дискретных данных.Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованиеми передачей данных.Представление информацииСимвол. Алфавит. Мощность алфавита. Разнообразие языков и алфавитов.Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на русском языке. Двоичныйалфавит. Количество всевозможных слов (кодовых комбинаций) фиксированной длины вдвоичном алфавите. Преобразование любого алфавита к двоичному. Количестворазличных слов фиксированной длины в алфавите определённой мощности.Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другомалфавите; кодовая таблица, декодирование.Двоичный код. Представление данных в компьютере как текстов в двоичномалфавите.Информационный объём данных. Бит – минимальная единица количестваинформации – 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 сиспользованием равномерного и неравномерного кода. Информационный объём текста.Искажение информации при передаче.Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных и другихнепрерывных данных.Кодирование цвета. Цветовые модели. Модель RGB. Глубина кодирования.Палитра.Растровое и векторное представление изображений. Пиксель. Оценкаинформационного объёма графических данных для растрового изображения.Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи.Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранениемзвуковых файлов.
Информационные технологии
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Текстовые документыТекстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово,символ).Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматированиятекстов. Правила набора текста. Редактирование текста. Свойства символов. Шрифт. Типышрифтов (рубленые, с засечками, моноширинные). Полужирное и курсивное начертание.Свойства абзацев: границы, абзацный отступ, интервал, выравнивание. Параметрыстраницы. Стилевое форматирование.Структурирование информации с помощью списков и таб лиц. Многоуровневыесписки. Добавление таблиц в текстовые документы.Вставка изображений в текстовые документы. Обтекание изображений текстом.Включение в текстовый документ диа грамм, формул, нумерации страниц, колонтитулов,ссылок и др.Проверка правописания. Расстановка переносов. Голосовой ввод текста.Оптическое распознавание текста. Компьютерный перевод. Использование сервисовсети Интернет для обработки текста.Компьютерная графикаЗнакомство с графическими редакторами. Растровые рисунки. Использованиеграфических примитивов.Операции редактирования графических объектов, в том числе цифровыхфотографий: изменение размера, обрезка, поворот, отражение, работа с областями(выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности.Векторная графика. Создание векторных рисунков встроенными средствамитекстового процессора или других программ (приложений). Добавление векторныхрисунков в документы.Мультимедийные презентацииПодготовка мультимедийных презентаций. Слайд. Добавление на слайд текста иизображений. Работа с несколькими слайдами.Добавление на слайд аудиовизуальных данных. Анимация. Гиперссылки.
8 КЛАССТеоретические основы информатикиСистемы счисленияНепозиционные и позиционные системы счисления. Алфавит. Основание.Развёрнутая форма записи числа. Перевод в десятичную систему чисел, записанных вдругих системах счисления. Римская система счисления.Двоичная система счисления. Перевод целых чисел в пределах от 0 до 1024 вдвоичную систему счисления. Восьмеричная система счисления. Перевод чисел извосьмеричной системы в двоичную и десятичную системы и обратно. Шестнадцатеричнаясистема счисления. Перевод чисел из шестнадцатеричной системы в двоичную,восьмеричную и десятичную системы и обратно.Арифметические операции в двоичной системе счисления.Элементы математической логикиЛогические высказывания. Логические значения высказываний. Элементарные исоставные высказывания. Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое умножение),«или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание). Приоритетлогических операций. Определение истинности составного высказывания, если известнызначения истинности входящих в него элементарных высказываний. Логическиевыражения. Правила записи логических выражений. Построение таблиц истинностилогических выражений.Логические элементы. Знакомство с логическими основами компьютера.
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Алгоритмы и программированиеИсполнители и алгоритмы. Алгоритмические конструкцииПонятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. Алгоритм как план управленияисполнителем.Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма (словесный, в виде блок-схемы,программа).Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». Линейный алгоритм.Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимостьпоследовательности выполняемых действий от исходных данных.Конструкция «ветвление»: полная и неполная формы. Выполнение и невыполнениеусловия (истинность и ложность высказывания). Простые и составные условия.Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условиемвыполнения, с переменной цикла.Разработка для формального исполнителя алгоритма, приводящего к требуемомурезультату при конкретных исходных данных. Разработка несложных алгоритмов сиспользованием циклов и ветвлений для управления формальными исполнителями,такими как Робот, Черепашка, Чертёжник. Выполнение алгоритмов вручную и накомпьютере. Синтаксические и логические ошибки. Отказы.Язык программированияЯзык программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, ШкольныйАлгоритмический 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 языкепрограммирования). Нахождение минимума и максимума из двух, трёх и четырёх чисел.Решение квадратного уравнения, имеющего вещественные корни.Диалоговая отладка программ: пошаговое выполнение, просмотр значенийвеличин, отладочный вывод, выбор точки останова.Цикл с условием. Алгоритм Евклида для нахождения наибольшего общегоделителя двух натуральных чисел. Разбиение записи натурального числа в позиционнойсистеме с основанием, меньшим или равным 10, на отдельные цифры.Цикл с переменной. Алгоритмы проверки делимости одного целого числа надругое, проверки натурального числа на простоту.Обработка символьных данных. Символьные (строковые) переменные.Посимвольная обработка строк. Подсчёт частоты появления символа в строке. Встроенныефункции для обработки строк.Анализ алгоритмовОпределение возможных результатов работы алгоритма при данном множествевходных данных; определение возможных входных данных, приводящих к данномурезультату.
9 КЛАССЦифровая грамотностьГлобальная сеть Интернет и стратегии безопасного поведения в нейГлобальная сеть Интернет. IP-адреса узлов. Сетевое хранение данных. Методыиндивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет.Большие данные (интернет-данные в частности, данные социальных сетей).Понятие об информационной безопасности. Угрозы информационной безопасностипри работе в глобальной сети и методы противодействия им. Правила безопаснойаутентификации. Защита личной информации в сети Интернет. Безопасные стратегии
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поведения в сети Интернет. Предупреждение вовлечения в деструктивные икриминальные формы сетевой активности (кибербуллинг, фишинг и др.).Работа в информационном пространствеВиды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: коммуникационныесервисы (почтовая служба, видео-конференц-связь и т. п.); справочные службы (карты,расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления программного обеспечения идр. Сервисы государственных услуг. Облачные хранилища данных. Средства совместнойразработки документов (онлайн-офисы). Программное обеспечение как веб-сервис:онлайновые текстовые и графические редакторы, среды разработки программ.
Теоретические основы информатикиМоделирование как метод познанияМодель. Задачи, решаемые с помощью моделирования. Классификации моделей.Материальные (натурные) и информационные модели. Непрерывные и дискретныемодели. Имитационные модели. Игровые модели. Оценка адекватности моделимоделируемому 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(вес) ребра. Весовая матрица графа. Длина пути между вершинами графа. Поископтимального пути в графе. Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) вориентированном графе. Вычисление количества путей в направленном ациклическомграфе. 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 иот словесного (литературного) описания объекта.Этапы компьютерного моделирования: постановка задачи, построениематематической модели, программная реализация, тестирование, проведениекомпьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели.
Алгоритмы и программированиеРазработка алгоритмов и программРазбиение задачи на подзадачи. Составление алгоритмов и программ сиспользованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для управленияисполнителем Робот или другими исполнителями, такими как Черепашка, Чертёжник и др.Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Составление и отладкапрограмм, реализующих типовые алгоритмы обработки одномерных числовых массивов,на одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, ШкольныйАлгоритмический Язык): заполнение числового массива случайными числами, всоответствии 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, среднегоарифметического, минимального и максимального значения элементовпоследовательности, удовлетворяющих заданному условию.УправлениеУправление. Сигнал. Обратная связь. Получение сигналов от цифровых датчиков(касания, расстояния, света, звука и др.). Примеры использования принципа обратнойсвязи в системах управления техническими устройствами с помощью датчиков, в том
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числе в робототехнике.Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортнойсистеме, сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отопления дома,автономная система управления транспортным средством и т. п.).
Информационные технологииЭлектронные таблицыПонятие 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 выделенномдиапазоне. Построение диаграмм (гистограмма, круговая диаграмма, точечная диаграмма).Выбор типа диаграммы.Преобразование формул при копировании. Относительная, абсолютная исмешанная адресация.Условные вычисления в электронных таблицах. Суммирование и подсчёт значений,отвечающих заданному условию. Обработка больших наборов данных. Численноемоделирование в электронных таблицах.Информационные технологии в современном обществеРоль 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, архитекторпрограм много обеспечения, специалист по анализу данных, системный администратор.Оценка предметных результатов, обучающихся с ЗПР предусматривает выявлениеиндивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и является механизмомдля восполнения образовательных дефицитов при их возникновении.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»Изучение информатики в основной школе направлено на достижениеобучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатовосвоения учебного предмета.
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:мотивация к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения винтернет-среде;повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, в томчисле умение учиться у других людей;осознание своих дефицитов и проявление стремления к их преодолению;саморазвитие, умение ставить достижимые цели и строить реальные жизненныепланы;способность различать учебные ситуации, в которых можно действоватьсамостоятельно, и ситуации, где следует запросить помощь;соблюдение адекватной социальной дистанции в разных коммуникативныхситуациях;способность корректно устанавливать и ограничивать контакт в виртуальномпространстве;способность распознавать и противостоять психологической манипуляции,социально неблагоприятному воздействию в виртуальном пространстве.
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОвладение 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 поаналогии) и делать общие выводы;выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленнойзадачи;устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом учебном материале;с помощью педагога или самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий);создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы длярешения учебных и познавательных задач: преобразовывать объект из чувственной формыв пространственно-графическую или знаково-символическую модель; строитьразнообразные информационные структуры для описания объектов; «читать» таблицы,графики, диаграммы, схемы и т.д., с помощью педагога или самостоятельноперекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; выбирать формупредставления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватностьмодели объекту и цели моделирования;прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия;искать или отбирать информацию или данные из источников с учетомпредложенной 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 способырешения учебных и познавательных задач;владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществленияосознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контрольсвоей деятельности в процессе достижения результата, способы действий в рамкахпредложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии сизменяющейся ситуацией;предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи;понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результатдеятельности, определять позитивные изменения и направления, требующие дальнейшейработы;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 учебныхматематических проблем;планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задачисследовательского характера.формулировать и удерживать учебную задачу, составлять план ипоследовательность действий;осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, еёобъективную трудность и собственные возможности её решения;соотносить способ действия и его результат с заданным эталоном с цельюобнаружения отклонений и отличий от эталона;предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи;
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понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результатдеятельности, определять позитивные изменения и направления, требующие дальнейшейработы;регулировать способ выражения эмоций.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ7 КЛАССПредметные результаты освоения обязательного предметного содержания,установленного данной примерной рабочей программой, отражают сформированность уобучающихся с ЗПР умений:пояснять на примерах смысл понятий «информация», «информационный процесс»,«обработка информации», «хранение информации», «передача информации»;кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам, демонстрироватьпонимание основных принципов кодирования информации различной природы(текстовой, графической, аудио) при необходимости с опорой на алгоритм;сравнивать длины сообщений, записанных в различных алфавитах, оперироватьединицами измерения информационного объёма и скорости передачи данных с опорой наалгоритм учебных действий;оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых файлов ивидеофайлов;приводить примеры современных устройств хранения и передачи информации,сравнивать их количественные характеристики;выделять основные этапы в истории и понимать тенденции развития компьютерови программного обеспечения;получать и использовать информацию о характеристиках персональногокомпьютера и его основных элементах (процессор, оперативная память, долговременнаяпамять, устройства ввода-вывода);соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми с его помощью;ориентироваться в иерархической структуре файловой системы (записывать полноеимя файла (каталога), путь к файлу (каталогу) по имеющемуся описанию файловойструктуры некоторого информационного носителя);работать с файловой системой персонального компьютера с использованиемграфического интерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать,переименовывать, удалять и архивировать файлы и каталоги; использовать антивируснуюпрограмму;представлять результаты своей деятельности в виде структурированныхиллюстрированных документов, мультимедийных презентаций с опорой на алгоритмучебных действий;искать информацию в сети Интернет (в том числе, по ключевым словам, поизображению), критически относиться к найденной информации, осознавая опасность дляличности и общества распространения вредоносной информации, в том числеэкстремистского 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 сприложениями на любых устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные стратегииповедения в сети;иметь представление о влиянии использования средств ИКТ на здоровьепользователя и уметь применять методы профилактики.

8 КЛАСС
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Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания,установленного данной примерной рабочей программой, отражают сформированность уобучающихся с ЗПР умений:пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционнымисистемами счисления;записывать и сравнивать с визуальной опорой целые числа от 0 до 1024 вразличных позиционных системах счисления (с основаниями 2, 8, 16); выполнятьарифметические операции над ними с опорой на алгоритм учебных действий;ориентироваться в понятиях и оперировать на базовом уровне: раскрывать смыслпонятий с опорой на примеры «высказывание», «логическая операция», «логическоевыражение»;записывать логические выражения с визуальной опорой сравнивать сиспользованием дизъюнкции, конъюнкции и отрицания, определять истинностьлогических 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 вобыденной речи и в информатике;описывать алгоритм решения задачи различными способами, в том числе в видеблок-схемы с опорой на образец;составлять, выполнять вручную и на компьютере простые алгоритмы сиспользованием 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; использоватьоператор присваивания;использовать при разработке программ логические значения, операции ивыражения с ними с опорой на алгоритм правил;анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять, какие результатывозможны при заданном множестве исходных значений;создавать и отлаживать программы (при необходимости использованиемсправочного материала) на одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль,Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык), реализующие простые алгоритмы обработкичисловых данных с использованием циклов и ветвлений, в том числе реализующиепроверку делимости одного целого числа на другое, проверку натурального числа напростоту, выделения цифр из натурального числа.
9 КЛАССПредметные результаты освоения обязательного предметного содержания,установленного данной примерной рабочей программой, отражают сформированность уобучающихся с ЗПР умений:разбивать задачи на подзадачи; составлять, выполнять вручную и на компьютеренесложные алгоритмы с использованием ветвлений, циклов и вспомогательныхалгоритмов для управления исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник сопорой на образец;составлять и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы обработкичисловых последовательностей или одномерных числовых массивов (поиск максимумов,минимумов, суммы или количества элементов с заданными свойствами с опорой наобразец 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;
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использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и иерархическойструктуры; находить кратчайший путь в графе;выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей(таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих программныхсредств обработки данных;использовать электронные таблицы для обработки, анализа и визуализациичисловых данных, в том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием(сортировкой) его элементов;создавать и применять (с опорой на алгоритм учебных действий) в электронныхтаблицах формулы для расчётов с использованием встроенных арифметических функций(суммирование и подсчёт значений, отвечающих заданному условию, среднееарифметическое, поиск максимального и минимального значения), абсолютной,относительной, смешанной адресации;использовать электронные таблицы для численного моделирования в простыхзадачах из разных предметных областей;использовать современные интернет-сервисы (в том числе коммуникационныесервисы, облачные хранилища данных, онлайн-программы (текстовые и графическиередакторы, среды разработки)) в учебной и повседневной деятельности;приводить примеры использования геоинформационных сервисов, сервисовгосударственных услуг, образовательных сервисов сети Интернет в учебной иповседневной деятельности;использовать различные средства защиты от вредоносного программногообеспечения, защищать персональную информацию от несанкционированного доступа иего последствий (разглашения, подмены, утраты данных) с учётом основныхтехнологических и социально-психологических аспектов использования сети Интернет(сетевая анонимность, цифровой след, аутентичность субъектов и ресурсов, опасностьвредоносного кода);распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих вдеструктивные 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 наизучение информатики в 5, 6 классах в объеме 1 час в неделю. В результате изученияучебного материала у обучающихся с ЗПР будут сформированы первоначальныепредставления по предмету, что будет способствовать профилактике трудностей визучении 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. Видыинформации по способу получения.Хранение информации. Память человека и память человечества.Носители информации.Передача информации. Источник, канал, приёмник. Примеры передачиинформации. Электронная почта.Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Методкоординат.
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Формы представления информации. Текст как форма представления информации.Табличная форма представления информации. Наглядные формы представленияинформации.Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Изменениеформы представления информации. Систематизация информации. Поиск информации.Получение новой информации. Преобразование информации по заданным правилам.Черные ящики. Преобразование информации путем рассуждений. Разработка планадействий и его запись. Задачи на переливания. Задачи на переправы. Информация изнания. Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное мышление. Понятие какформа мышления.Раздел «Информационные технологии»Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техникабезопасности 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 егокомпоненты. Диалоговые окна. Основные элементы управления, имеющиеся в диалоговыхокнах. Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш.Основная позиция пальцев на клавиатуре.Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приёмыредактирования (вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение иудаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. Проверка правописания,расстановка переносов. Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет).Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервали др.). Создание и форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ееформатирование и заполнение данными.Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструментыграфического редактора. Инструменты создания простейших графических объектов.Исправление ошибок и внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление,перемещение, копирование. Преобразование фрагментов. Устройства ввода графическойинформации.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.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 многорядныхданных.Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья.Раздел «Алгоритмика»
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Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебныеисполнители (Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальныхисполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. Управлениеисполнителями с помощью команд и их последовательностей.Что такое алгоритм. Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список,таблица, блок-схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями иповторениями (в повседневной жизни, в литературных произведениях, на урокахматематики и т.д.).Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управленияисполнителями Чертёжник, Водолей и др.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА»,РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ5-6 КЛАССЫ (подготовительный период)
Раздел «Информация вокруг нас»Предметные результаты изучения «Информация вокруг нас» должны отражатьсформированность умений:понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия «информация»,«информационный объект»;приводить простые примеры передачи, хранения и обработки информации вдеятельности человека, в живой природе, обществе, технике;приводить примеры древних и современных информационных носителей;классифицировать информацию по способам её восприятия человеком, по формампредставления на материальных носителях;одировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды по образцу.Раздел «Информационные технологии»Предметные результаты изучения модуля «Информационные технологии» должныотражать сформированность умений:соблюдать правила гигиены и техники безопасности при работе на компьютере;определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и выполняемыеими функции;иметь представление о программное и аппаратное обеспечение компьютера;совершать практическое действие запуска на выполнение программы, работать сней, закрывать программу;создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы принеобходимости с использованием алгоритма учебных действий;работать с опорой на алгоритм с основными элементами пользовательскогоинтерфейса: использовать меню, обращаться за справкой, работать с окнами (изменятьразмеры 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 форматированияпростейших текстов на русском и иностранном языках;выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты сповторяющимися фрагментами;использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом,курсивом, изменение величины шрифта) текстов;создавать и форматировать списки;
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создавать, форматировать и заполнять данными таблицы с опорой на алгоритмучебных действий;создавать круговые и столбиковые диаграммы с опорой на образец;применять простейший графический редактор для создания и редактированияпростых рисунков;использовать основные приемы создания презентаций в редакторах презентаций сиспользованием визуальной опорой;осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простыхзапросов (по одному признаку);ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, перейти наглавную страницу);соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требованиябезопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ.Раздел «Информационное моделирование»Предметные результаты изучения модуля «Информационное моделирование»должны отражать сформированность умений:ориентироваться в понятиях сущность понятий «модель», «информационнаямодель»;различать натурные и информационные модели, приводить их примеры;«читать» информационные модели (простые таблицы, круговые и столбиковыедиаграммы, схемы и др.), встречающиеся в повседневной жизни;перекодировать простую информацию из одной пространственно-графической илизнаково-символической формы в другую, в том числе использовать графическоепредставление (визуализацию) числовой информации;строить простые информационные модели объектов из различных предметныхобластей с опорой на алгоритм учебных действий.Раздел «Алгоритмика»Предметные результаты изучения модуля «Алгоритмика» должны отражатьсформированность умений:понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов;понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «средаисполнителя», «система команд исполнителя»; приводить примеры формальных инеформальных исполнителей;осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем с опорой наалгоритм учебных действий;понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих алгоритмическиеконструкции «следование», «ветвление», «цикл»;подбирать простые алгоритмическую конструкцию, соответствующую заданнойситуации;исполнять простой линейный алгоритм для формального исполнителя с заданнойсистемой команд с опорой на образец;иметь представление о зарабатывании плана действий для решения задач напереправы, переливания и пр.
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ФИЗИКА
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Примерная рабочая программа по физике для обучающихся с задержкойпсихического развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего образованияподготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандартаосновного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287,зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег.номер 64101) (далее – ФГОС ООО), Примерной адаптированной основнойобразовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкойпсихического развития (далее – ПАООП ООО ЗПР), Примерной рабочей программыосновного общего образования по предмету «Физика», Концепции преподавания учебногопредмета «Физика» в образовательных организациях Российской Федерации,реализующих основные общеобразовательные программы, Примерной программывоспитания, с учетом распределенных по классам проверяемых требований к результатамосвоения Адаптированной основной образовательной программы основного общегообразования обучающихся с задержкой психического развития.
Общая характеристика учебного предмета «Физика»Учебный предмет «Физика» является системообразующим дляестественнонаучных предметов, поскольку физические законы мироздания являютсяосновой содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружаетобучающихся научным методом познания, позволяющим получать объективные знания обокружающем мире.Предмет максимально направлен на формирование интереса к природному исоциальному миру, совершенствование познавательной деятельности обучающихся с ЗПРза счет овладения мыслительными операциями сравнения, обобщения, развитиеспособности аргументировать свое мнение, формирование возможностей совместнойдеятельности.Изучение физики способствует развитию у обучающихся с ЗПР пространственноговоображения, функциональной грамотности, умения воспринимать и критическианализировать информацию, представленную в различных формах. Значимость предметадля развития жизненной компетенции обучающихся заключается в усвоении основыфизических знаний, необходимых для повседневной жизни; навыков здорового ибезопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; формированииэкологической культуры.Программа отражает содержание обучения предмету «Физика» с учетом особыхобразовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Овладение данным учебнымпредметом представляет определенную трудность для обучающихся с ЗПР. Это связано сособенностями мыслительной деятельности, периодическими колебаниями внимания,малым объемом памяти, недостаточностью общего запаса знаний, пониженнымпознавательным интересом и низким уровнем речевого развития.Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Физика» необходимаадаптация объема и характера учебного материала к познавательным возможностямданной категории обучающихся, учет их особенностей развития: использованиеалгоритмов, внутрипредметных и межпредметных связей, постепенное усложнениеизучаемого материала.Данная программа конкретизирует содержание предметных тем в соответствии стребованиями образовательного стандарта, рекомендуемую последовательность изученияразделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебногопроцесса, возрастных и психологических особенностей обучающихся с ЗПР на уровне



270

основного общего образования, определяет минимальный набор опытов, демонстраций,проводимых учителем в классе, лабораторных работ, выполняемых обучающимися.Методической основой изучения курса «Физика» на уровне основного общегообразования является системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижениеличностных, метапредметных и предметных образовательных результатов посредствоморганизации активной познавательной деятельности обучающихся, что очень важно приобучении детей с ЗПР, для которых характерно снижение познавательной активности.
Цели и задачи изучения учебного предмета «Физика»Общие цели изучения учебного предмета «Физика» представлены в Примернойрабочей программе основного общего образования.Основной целью обучения детей с задержкой психического развития на данномпредмете является: повышение социальной адаптации детей через применениефизических знаний на практике.Для обучающихся с ЗПР, так же, как и для нормативно развивающихсясверстников, осваивающих основную образовательную программу, доминирующеезначение приобретают такие цели, как:

 освоение знаний о методах научного познания природы и формирование на этойоснове представлений о физической картине мира;
 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать иобобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборыдля изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений илиизмерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирическиезависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразныхприродных явлений и процессов, принципов действия важнейших техническихустройств, для решения физических задач;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческихспособностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, при решениифизических задач и выполнении экспериментальных исследований сиспользованием информационных технологий;
 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, внеобходимости разумного использования достижений науки и технологий длядальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки итехники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры;
 использование полученных знаний и умений для решения практических задачповседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рациональногоприродопользования и охраны окружающей среды.Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:
 знакомство обучающихся с ЗПР с методами исследования объектов и явленийприроды;
 приобретение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовыхявлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;
 формирование умений наблюдать природные явления и выполнять опыты,лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованиемизмерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;
 овладение такими понятиями, как природное явление, эмпирически установленныйфакт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальнойпроверки;
 понимание отличий научных данных от непроверенной информации, ценностинауки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностейчеловека.
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Особенности отбора и адаптации учебного материала по физикеОсновой обучения обучающихся с ЗПР на предметах естественнонаучного циклаявляется развитие у них основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение,обобщение) на основе выполнения развивающих упражнений, формирование приемовумственной работы: анализ исходных данных, планирование материала, осуществлениепоэтапного и итогового самоконтроля, а также осуществляется ликвидация пробелов взнаниях, закрепление изученного материала, отработка алгоритмов, повторениепройденного. Большое значение придается умению рассказать о выполненной работе справильным употреблением соответствующей терминологии и соблюдением логическихсвязей в излагаемом материале. Для обучающихся ЗПР на уровне основного общегообразования по-прежнему являются характерными: недостаточный уровень развитияотдельных психических процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления),сниженный уровень интеллектуального развития, низкий уровень выполнения учебныхзаданий, низкая успешность обучения. Поэтому при изучении физики требуетсяцеленаправленное интеллектуальное развитие обучающихся с ЗПР, отвечающее ихособенностям и возможностям. Учет особенностей обучающихся с ЗПР требует, чтобыпри изучении нового материала обязательно происходило многократное его повторение;расширенное рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь физики с жизнью;актуализация первичного жизненного опыта обучающихся.Усвоение программного материала по физике вызывает большие затруднения уобучающихся с ЗПР, поэтому теория изучается без выводов сложных формул. Задачи,требующие применения сложных математических вычислений и формул, в особенноститаких тем, как «Механическое движение», «Архимедова сила», «Механическая энергия»,«Электрические явления», «Электромагнитные явления», решаются в классе с помощьюучителя.Особое внимание при изучении курса физики уделяется постановке и организацииэксперимента, а также проведению (преимущественно на каждом уроке) кратковременныхдемонстраций (возможно с использованием электронной демонстрации). Некоторые темыобязательно должны включать опорные лабораторные работы, которые развивают умениепользоваться простейшими приборами, анализировать полученные данные. В связи сособенностями поведения и деятельности обучающихся с ЗПР (расторможенность,неорганизованность) предусмотрен строжайший контроль за соблюдением правилтехники безопасности при проведении лабораторных и практических работ.Большое внимание при изучении физики подростками с ЗПР обращается наовладение ими практическими умениями и навыками. Предусматривается уменьшениеобъема теоретических сведений, включение отдельных тем или целых разделов вматериалы для обзорного, ознакомительного или факультативного изучения.Предлагается уменьшение объема математических вычислений за счет увеличениякачественного описания явлений и процессовДостаточное количество времени отводится на рассмотрение тем и вопросов,раскрывающих связь физики с жизнью, с теми явлениями, наблюдениями, которыехорошо известны ученикам из их жизненного опыта.Максимально используются межпредметные связи с такими дисциплинами, какгеография, химия, биология, т.к. обучающиеся с ЗПР особенно нуждаются впреподнесении одного и того же учебного материала в различных аспектах, в еговарьировании, в неоднократном повторении и закреплении полученных знаний ипрактических умений. Позволяя рассматривать один и тот же учебный материал с разныхточек зрения, межпредметные связи способствуют его лучшему осмыслению, болеепрочному закреплению полученных знаний и практических умений.



272

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особымиобразовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоениесодержании образования по предмету «Физика»Примерная тематическая и терминологическая лексика по курсу физикисоответствует ПООП ООО.Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР на уроках физикиопределяется их особыми образовательными потребностями. Помимо широкоиспользуемых в ПООП ООО общих для всех обучающихся видов деятельности следуетусилить виды деятельности, специфичные для данной категории детей, обеспечивающиеосмысленное освоение содержания образования по предмету: усиление предметно-практической деятельности с активизацией сенсорных систем; освоение материала сопорой на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; использованиедополнительной визуальной опоры (схемы, шаблоны, опорные таблицы); речевой отчет опроцессе и результате деятельности; выполнение специальных заданий, обеспечивающихкоррекцию регуляции учебно-познавательной деятельности и контроль собственногорезультата.Для обучающихся с ЗПР существенным являются приемы работы с лексическимматериалом по предмету. Проводится специальная работа по введению в активныйсловарь обучающихся соответствующей терминологии. Изучаемые термины вводятся наполисенсорной основе, обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы сопределением, опорные схемы для актуализации терминологии.В связи с особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР, припланировании работы ученика на уроке следует придерживаться следующих моментов:1. При опросе необходимо: давать алгоритм ответа; разрешать пользоватьсяпланом, составленным при подготовке домашнего задания; давать больше времениготовиться к ответу у доски; разрешать делать предварительные записи, пользоватьсянаглядными пособиями.2. По возможности задавать обучающимся наводящие и уточняющие вопросы,которые помогут им последовательно изложить материал.3. Систематически проверять усвоение материала по темам уроков, длясвоевременного обнаружения пробелов в прошедшем материале.4. В процессе изучения нового материала внимание учеников обращается нанаиболее сложные разделы изучаемой темы. Необходимо чаще обращаться к ним свопросами, выясняющими понимание учебного материала, стимулировать вопросы призатруднениях в усвоении нового материала.
Место учебного предмета «Физика» в учебном планеВ соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартомосновного общего образования учебный предмет «Физика» входит в предметную область«Естественные науки» и является обязательным для изучения. Содержание учебногопредмета «Физика», представленное в Примерной рабочей программе, соответствуетФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе основного общегообразования, Примерной адаптированной основной образовательной программеосновного общего образования обучающихся с задержкой психического развития.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА»
7 КЛАССРаздел 1. Физика и её роль в познании окружающего мира
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15 МС – элементы содержания, включающие межпредметные связи, которые подробнее раскрытыв тематическом планировании.
16 Здесь и далее курсивом обозначены темы, изучение которых проводится вознакомительном плане. Педагог самостоятельно определяет объем изучаемого материала.
17 Все Демонстрации и Лабораторные работы, представленные в содержании, допускается(можно) проводить, используя информационные и электронные технологии (цифровыеобразовательные ресурсы).
18 Здесь и далее приводится расширенный перечень лабораторных работ и опытов, изкоторого учитель делает выбор по своему усмотрению.

Физика – наука о природе. Явления природы (МС15). Физические явления:механические, тепловые, электрические, магнитные, световые, звуковые.Физические величины. Измерение физических величин. Физические приборы16.Погрешность измерений. Международная система единиц.Как физика и другие естественные науки изучают природу. Естественно-научныйметод познания: наблюдение, постановка научного вопроса, выдвижение гипотез,эксперимент по проверке гипотез, объяснение наблюдаемого явления. Описаниефизических явлений с помощью моделей.Предмет и методы физики.Демонстрации171. Механические, тепловые, электрические, магнитные, световые явления.2. Физические приборы и процедура прямых измерений аналоговым ицифровым прибором.3. Определение погрешности эксперимента.Фронтальные лабораторные работы или электронная демонстрация.1.Определение цены деления измерительного прибора (используя технологическуюкарту эксперимента).2. Измерение объёма жидкости и твёрдого тела3. Определение размеров малых тел.
Раздел 2. Первоначальные сведения о строении веществаСтроение вещества: атомы и молекулы, их размеры. Опыты, доказывающиедискретное строение вещества.Движение частиц вещества. Связь скорости движения частиц с температурой.Броуновское движение, диффузия. Взаимодействие частиц вещества: притяжение иотталкивание.Агрегатные состояния вещества: строение газов, жидкостей и твёрдых(кристаллических) тел. Взаимосвязь между свойствами веществ в разных агрегатныхсостояниях и их атомно-молекулярным строением. Особенности агрегатных состоянийводы. Демонстрации181. Наблюдение броуновского движения.2. Наблюдение диффузии.Фронтальные лабораторные работы и опыты1. Оценка диаметра атома методом рядов (с использованием фотографий).2. Опыты по наблюдению теплового расширения газов.3.Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения (электроннаядемонстрация).
Раздел 3. Движение и взаимодействие телМеханическое движение. Равномерное и неравномерное движение. Скорость.Средняя скорость при неравномерном движении. Расчёт пути и времени движения.
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Явление инерции. Закон инерции. Взаимодействие тел как причина измененияскорости движения тел. Масса как мера инертности тела. Плотность вещества. Связьплотности с количеством молекул в единице объёма вещества.Сила как характеристика взаимодействия тел. Сила упругости и закон Гука.Измерение силы с помощью динамометра. Явление тяготения и сила тяжести. Силатяжести на других планетах (МС). Вес тела. Невесомость. Сложение сил, направленныхпо одной прямой. Равнодействующая сил. Сила трения. Трение скольжения и трениепокоя. Трение в природе и технике (МС).Демонстрации31. Наблюдение механического движения тела.2. Измерение скорости прямолинейного движения.3. Наблюдение явления инерции.4. Наблюдение изменения скорости при взаимодействии тел.5. Сравнение масс по взаимодействию тел.6. Сложение сил, направленных по одной прямой.7. Демонстрация силы упругости на различных материалах.Фронтальные лабораторные работы и опыты.1. Определение скорости равномерного движения (шарика в жидкости, моделиэлектрического автомобиля и т. п.) (электронная демонстрация).2. Определение средней скорости скольжения бруска или шарика понаклонной плоскости.3. Определение плотности твёрдого тела.4. Опыты, демонстрирующие зависимость растяжения (деформации) пружиныот приложенной силы.5. Опыты, демонстрирующие зависимость силы трения скольжения от весатела и характера соприкасающихся поверхностей.
Раздел 4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газовДавление. Способы уменьшения и увеличения давления. Давление газа. Зависимостьдавления газа от объёма, температуры. Передача давления твёрдыми телами,жидкостями и газами. Закон Паскаля. Пневматические машины. Зависимость давленияжидкости от глубины. Сообщающиеся сосуды. Гидравлические механизмы.Атмосфера Земли и атмосферное давление. Причины существования воздушнойоболочки Земли. Опыт Торричелли. Измерение атмосферного давления. Зависимостьатмосферного давления от высоты над уровнем моря. Приборы для измеренияатмосферного давления.Действие жидкости и газа на погружённое в них тело. Выталкивающая(архимедова) сила. Закон Архимеда. Плавание тел. Воздухоплавание.Демонстрации1. Зависимость давления газа от температуры.2. Передача давления жидкостью и газом.3. Сообщающиеся сосуды.4. Гидравлический пресс.5. Проявление действия атмосферного давления.6. Зависимость выталкивающей силы от объёма погружённой части тела иплотности жидкости.7. Равенство выталкивающей силы весу вытесненной жидкости.8. Условие плавания тел: плавание или погружение тел в зависимости отсоотношения плотностей тела и жидкости.Фронтальные лабораторные работы и опыты1. Исследование зависимости веса тела в воде от объёма погружённой вжидкость части тела.
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2. Определение выталкивающей силы, действующей на тело, погружённое вжидкость.3. Проверка независимости выталкивающей силы, действующей на тело вжидкости, от массы тела.4. Опыты, демонстрирующие зависимость выталкивающей силы, действующейна тело в жидкости, от объёма погружённой в жидкость части тела и от плотностижидкости.5. Конструирование ареометра или конструирование лодки и определение еёгрузоподъёмности.
Раздел 5. Работа и мощность. ЭнергияМеханическая работа. Мощность.Простые механизмы: рычаг, блок, наклонная плоскость. Правило равновесиярычага. Применение правила равновесия рычага к блоку. «Золотое правило» механики.КПД простых механизмов. Простые механизмы в быту и технике.Механическая энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. Превращениеодного вида механической энергии в другой. Закон сохранения энергии в механике.Демонстрации1. Примеры простых механизмов.Фронтальные лабораторные3работы и опыты4
1. Определение работы силы трения при равномерном движении тела погоризонтальной поверхности.2. Исследование условий равновесия рычага.3. Измерение КПД наклонной плоскости (электронная демонстрация).4. Изучение закона сохранения механической энергии (электроннаядемонстрация).

8 КЛАССРаздел 6. Тепловые явленияОсновные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества.Масса и размеры атомов и молекул. Опыты, подтверждающие основные положениямолекулярно-кинетической теории.Модели твёрдого, жидкого и газообразного состояний вещества. Кристаллическиеи аморфные тела. Объяснение свойств газов, жидкостей и твёрдых тел на основеположений молекулярно-кинетической теории. Смачивание и капиллярные явления.Тепловое расширение и сжатие.Температура. Связь температуры со скоростью теплового движения частиц.Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии: теплопередача исовершение работы. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение.Количество теплоты. Удельная теплоёмкость вещества. Теплообмен и тепловоеравновесие. Уравнение теплового баланса.Плавление и отвердевание кристаллических веществ. Удельная теплотаплавления. Парообразование и конденсация. Испарение (МС). Кипение. Удельная теплотапарообразования. Зависимость температуры кипения от атмосферного давления.Влажность воздуха.Энергия топлива. Удельная теплота сгорания.Принципы работы тепловых двигателей. КПД теплового двигателя. Тепловыедвигатели и защита окружающей среды (МС).Закон сохранения и превращения энергии в тепловых процессах (МС).Демонстрации1. Наблюдение броуновского движения.2. Наблюдение диффузии.
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3. Наблюдение явлений смачивания и капиллярных явлений.4. Наблюдение теплового расширения тел.5. Изменение давления газа при изменении объёма и нагревании илиохлаждении.6. Правила измерения температуры.7. Виды теплопередачи.8. Охлаждение при совершении работы.9. Нагревание при совершении работы внешними силами.10. Сравнение теплоёмкостей различных веществ.11. Наблюдение кипения.12. Наблюдение постоянства температуры при плавлении.13. Модели тепловых двигателей.Фронтальные лабораторные работы и опыты1. Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения(электронная демонстрация).2. Опыты по выращиванию кристаллов поваренной соли или сахара.3. Опыты по наблюдению теплового расширения газов, жидкостей и твёрдыхтел. 4. Определение давления воздуха в баллоне шприца.5. Опыты, демонстрирующие зависимость давления воздуха от его объёма инагревания или охлаждения.6. Наблюдение изменения внутренней энергии тела в результатетеплопередачи и работы внешних сил.7. Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячейводы. 8. Исследование процесса испарения.9. Определение относительной влажности воздуха.10. Определение удельной теплоты плавления льда.
Раздел 7. Электрические и магнитные явленияЭлектризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженныхтел. Электрическое поле. Принцип суперпозиции электрических полей (на качественномуровне).Носители электрических зарядов. Элементарный электрический заряд. Строениеатома. Проводники и диэлектрики. Закон сохранения электрического заряда.Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источникипостоянного тока. Действия электрического тока (тепловое, химическое, магнитное).Электрический ток в жидкостях и газах.Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Электрическиецепи и потребители электрической энергии в быту. Электрическая цепь. Сила тока.Электрическое напряжение. Сопротивление проводника. Удельное сопротивлениевещества. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединениепроводников. Короткое замыкание.Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле.Магнитное поле Земли и его значение для жизни на Земле. Опыт Эрстеда. Магнитноеполе электрического тока. Применение электромагнитов в технике. Действиемагнитного поля на проводник с током. Электродвигатель постоянного тока.Использование электродвигателей в технических устройствах и на транспорте.Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца.Электрогенератор. Способы получения электрической энергии. Электростанции навозобновляемых источниках энергии.
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Демонстрации1. Электризация тел.2. Два рода электрических зарядов и взаимодействие заряженных тел.3. Устройство и действие электроскопа.4. Электростатическая индукция.5. Закон сохранения электрических зарядов.6. Проводники и диэлектрики.7. Моделирование силовых линий электрического поля.8. Источники постоянного тока.9. Действия электрического тока.10. Электрический ток в жидкости.11. Газовый разряд.12. Измерение силы тока амперметром.13. Измерение электрического напряжения вольтметром.14. Реостат и магазин сопротивлений.15. Взаимодействие постоянных магнитов.16. Моделирование невозможности разделения полюсов магнита.17. Моделирование магнитных полей постоянных магнитов.18. Опыт Эрстеда.19. Магнитное поле тока. Электромагнит.20. Действие магнитного поля на проводник с током.21. Электродвигатель постоянного тока.22. Исследование явления электромагнитной индукции.23. Опыты Фарадея.24. Зависимость направления индукционного тока от условий еговозникновения.25. Электрогенератор постоянного тока.Фронтальные лабораторные работы и опыты1. Опыты по наблюдению электризации тел индукцией и присоприкосновении.2. Исследование действия электрического поля на проводники и диэлектрики.3. Сборка и проверка работы электрической цепи постоянного тока.4. Измерение и регулирование силы тока.5. Измерение и регулирование напряжения.6. Исследование зависимости силы тока, идущего через резистор, отсопротивления резистора и напряжения на резисторе.7. Опыты, демонстрирующие зависимость электрического сопротивленияпроводника от его длины, площади поперечного сечения и материала.8. Проверка правила сложения напряжений при последовательном соединениидвух резисторов.9. Проверка правила для силы тока при параллельном соединении резисторов.10. Определение работы электрического тока, идущего через резистор.11. Определение мощности электрического тока, выделяемой на резисторе.12. Исследование зависимости силы тока, идущего через лампочку, отнапряжения на ней.13. Исследование магнитного взаимодействия постоянных магнитов.14. Изучение магнитного поля постоянных магнитов при их объединении иразделении.15. Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку.16. Опыты, демонстрирующие зависимость силы взаимодействия катушки стоком и магнита от силы тока и направления тока в катушке.17. Изучение действия магнитного поля на проводник с током.
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18. Изучение работы электродвигателя.19. Измерение КПД электродвигательной установки.20. Опыты по исследованию явления электромагнитной индукции:исследование изменений значения и направления индукционного тока.
9 КЛАССРаздел 8. Механические явленияМеханическое движение. Материальная точка. Система отсчёта. Относительностьмеханического движения. Равномерное прямолинейное движение. Неравномерноепрямолинейное движение. Средняя и мгновенная скорость тела при неравномерномдвижении.Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. Свободное падение.Опыты Галилея.Линейная и угловая скорости. Центростремительное ускорение.Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Принципсуперпозиции сил.Сила упругости. Закон Гука. Сила трения: сила трения скольжения, сила тренияпокоя, другие виды трения.Сила тяжести и закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения.Движение планет вокруг Солнца (МС). Первая космическая скорость. Невесомость иперегрузки.Равновесие материальной точки. Абсолютно твёрдое тело. Равновесие твёрдоготела с закреплённой осью вращения. Момент силы. Центр тяжести.Импульс тела. Изменение импульса. Импульс силы. Закон сохранения импульса.Реактивное движение (МС).Механическая работа и мощность. Работа сил тяжести, упругости, трения. Связьэнергии и работы. Потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли.Потенциальная энергия сжатой пружины. Кинетическая энергия. Теорема окинетической энергии. Закон сохранения механической энергии.Демонстрации1. Наблюдение механического движения тела относительно разных телотсчёта.2. Сравнение путей и траекторий движения одного и того же телаотносительно разных тел отсчёта.3. Измерение скорости и ускорения прямолинейного движения.4. Исследование признаков равноускоренного движения.5. Наблюдение движения тела по окружности.6. Наблюдение механических явлений, происходящих в системе отсчёта«Тележка» при её равномерном и ускоренном движении относительно кабинета физики.7. Зависимость ускорения тела от массы тела и действующей на него силы.8. Наблюдение равенства сил при взаимодействии тел.9. Изменение веса тела при ускоренном движении.10. Передача импульса при взаимодействии тел.11. Преобразования энергии при взаимодействии тел.12. Сохранение импульса при неупругом взаимодействии.13. Сохранение импульса при абсолютно упругом взаимодействии.14. Наблюдение реактивного движения.15. Сохранение механической энергии при свободном падении.16. Сохранение механической энергии при движении тела под действиемпружины.Фронтальные лабораторные работы и опыты
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1. Конструирование тракта для разгона и дальнейшего равномерногодвижения шарика или тележки.2. Определение средней скорости скольжения бруска или движения шарика понаклонной плоскости.3. Определение ускорения тела при равноускоренном движении по наклоннойплоскости.4. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движениибез начальной скорости.5. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормальногодавления.6. Определение коэффициента трения скольжения.7. Определение жёсткости пружины.8. Определение работы силы трения при равномерном движении тела погоризонтальной поверхности.9. Определение работы силы упругости при подъёме груза с использованиемнеподвижного и подвижного блоков.10. Изучение закона сохранения энергии.
Раздел 9. Механические колебания и волныКолебательное движение. Основные характеристики колебаний: период, частота,амплитуда. Математический и пружинный маятники. Превращение энергии приколебательном движении.Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс.Механические волны. Свойства механических волн. Продольные и поперечныеволны. Длина волны и скорость её распространения. Механические волны в твёрдом теле,сейсмические волны (МС).Звук. Громкость звука и высота тона. Отражение звука. Инфразвук и ультразвук.Демонстрации1. Наблюдение колебаний тел под действием силы тяжести и силы упругости.2. Наблюдение колебаний груза на нити и на пружине.3. Наблюдение вынужденных колебаний и резонанса.4. Распространение продольных и поперечных волн.5. Наблюдение зависимости высоты звука от частоты.6. Акустический резонанс.Фронтальные лабораторные работы и опыты1. Определение частоты и периода колебаний математического маятника.2. Определение частоты и периода колебаний пружинного маятника(электронная демонстрация).3. Исследование зависимости периода колебаний подвешенного к нити грузаот длины нити.4. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника отмассы груза (электронная демонстрация).5. Проверка независимости периода колебаний груза, подвешенного к нити, отмассы груза.6. Опыты, демонстрирующие зависимость периода колебаний пружинногомаятника от массы груза и жёсткости пружины.7. Измерение ускорения свободного падения (электронная демонстрация).
Раздел 10. Электромагнитное поле и электромагнитные волныЭлектромагнитное поле. Электромагнитные волны. Свойства электромагнитныхволн. Шкала электромагнитных волн. Использование электромагнитных волн длясотовой связи.
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Электромагнитная природа света. Скорость света. Волновые свойства света.Демонстрации1. Свойства электромагнитных волн.2. Волновые свойства света.Фронтальные лабораторные3 работы и опыты4
1. Изучение свойств электромагнитных волн с помощью мобильноготелефона.

Раздел 11. Световые явленияЛучевая модель света. Источники света. Прямолинейное распространение света.Затмения Солнца и Луны. Отражение света. Плоское зеркало. Закон отражения света.Преломление света. Закон преломления света. Полное внутреннее отражениесвета. Использование полного внутреннего отражения в оптических световодах.Линза. Ход лучей в линзе. Оптическая система фотоаппарата, микроскопа ителескопа (МС). Глаз как оптическая система. Близорукость и дальнозоркость.Разложение белого света в спектр. Опыты Ньютона. Сложение спектральныхцветов.Демонстрации1. Прямолинейное распространение света.2. Отражение света.3. Получение изображений в плоском, вогнутом и выпуклом зеркалах.4. Преломление света.5. Оптический световод.6. Ход лучей в собирающей линзе.7. Ход лучей в рассеивающей линзе.8. Получение изображений с помощью линз.9. Принцип действия фотоаппарата, микроскопа и телескопа.10. Модель глаза.11. Разложение белого света в спектр.12. Получение белого света при сложении света разных цветов.Фронтальные лабораторные работы и опыты1. Исследование зависимости угла отражения светового луча от угла падения.2. Изучение характеристик изображения предмета в плоском зеркале.3. Исследование зависимости угла преломления светового луча от углападения на границе «воздух—стекло».4. Получение изображений с помощью собирающей линзы.5. Определение фокусного расстояния и оптической силы собирающей линзы(электронная демонстрация).6. Опыты по разложению белого света в спектр (электронная демонстрация).7. Опыты по восприятию цвета предметов при их наблюдении через цветовыефильтры.
Раздел 12. Квантовые явленияОпыты Резерфорда и планетарная модель атома. Модель атома Бора. Испускание ипоглощение света атомом. Кванты.Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Строение атомного ядра.Нуклонная модель атомного ядра. Изотопы. Радиоактивные превращения. Периодполураспада атомных ядер.Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового и массового чисел. Реакциисинтеза и деления ядер. Источники энергии Солнца и звёзд (МС).Ядерная энергетика. Действия радиоактивных излучений на живые организмы(МС).
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Демонстрации1. Спектры излучения и поглощения.2. Спектры различных газов.3. Спектр водорода.4. Наблюдение треков в камере Вильсона.5. Работа счётчика ионизирующих излучений.6. Регистрация излучения природных минералов и продуктов.Фронтальные лабораторные работы и опыты1. Исследование треков: измерение энергии частицы по тормозному пути (пофотографиям) (электронная демонстрация).2. Измерение радиоактивного фона (электронная демонстрация).
Повторительно-обобщающий модульПовторительно-обобщающий модуль предназначен для систематизации иобобщения предметного содержания и опыта деятельности, приобретённого при изучениивсего курса физики.При изучении данного модуля реализуются и систематизируются видыдеятельности, на основе которых обеспечивается достижение предметных иметапредметных планируемых результатов обучения, формируется естественно-научнаяграмотность: освоение научных методов исследования явлений природы и техники,овладение умениями объяснять физические явления, применяя полученные знания,решать задачи, в том числе качественные и экспериментальные.Принципиально деятельностный характер данного раздела реализуется за счёттого, что учащиеся выполняют задания, в которых им предлагается:

 на основе полученных знаний распознавать и научно объяснять физическиеявления в окружающей природе и повседневной жизни;
 использовать под руководством педагога научные методы исследованияфизических явлений, в том числе для проверки гипотез и получения теоретическихвыводов;
 объяснять с опорой на дидактический материал после обсуждения с педагогомнаучные основы наиболее важных достижений современных технологий,например, практического использования различных источников энергии на основезакона превращения и сохранения всех известных видов энергии.Каждая из тем данного раздела включает экспериментальное исследованиеобобщающего характера на усмотрение педагога и при его помощи. Раздел завершаетсяпроведением диагностической и оценочной работы за курс основной школы.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» НАУРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В целом результаты освоения обучающимися с ЗПР учебного предмета «Физика»должны совпадать с результатами примерной рабочей программы основного общегообразования.Наиболее значимыми являются:
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:мотивация к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;установка на осмысление личного опыта, наблюдений за физическимиэкспериментами;установка на осмысление результатов наблюдений за природными и техногеннымиявлениями с позиций физических законов;
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способность оценивать происходящие изменения и их последствия; формулироватьи оценивать риски, формировать опыт;повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность (присовместном выполнении лабораторных практических работ);умение различать учебные ситуации, в которых учащийся с ЗПР может действоватьсамостоятельно, и ситуации, где следует воспользоваться справочной информацией идругими вспомогательными средствами;способность принимать решение в жизненной ситуации на основе переносаполученных в ходе обучения физических знаний в актуальную ситуацию;способность соблюдать в повседневной жизни правила личной безопасности наоснове понимания физических явлений и знания законов физики;умение критически оценивать полученную от собеседника информацию, соотносяее со знанием физических законов;способность передать свои соображения, умозаключения так, чтобы быть понятымдругим человеком;адекватность поведения обучающегося с точки зрения опасности или безопасностидля себя или для окружающих;уважение к труду и результатам трудовой деятельности;углубление представлений о целостной картине мира на основе приобретенныхновых естественнонаучных знаний и практических умений.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОвладение универсальными учебными познавательными действиями:выявлять причины и следствия простых физических явлений;определять физические понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,используя справочную информацию и опираясь на алгоритм учебных действий;устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы подруководством педагога;искать или отбирать информацию или данные из источников с учетомпредложенной учебной задачи и заданных критериев.создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы длярешения учебных и познавательных задач;с помощью педагога или самостоятельно проводить опыт, несложный экспериментпо установлению особенностей физического объекта или явления;преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.);устанавливать взаимосвязь физических явлений и процессов, используя алгоритмучебных действий.Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникациидля выражения своих мыслей и потребностей для планирования своей деятельности;организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.).целенаправленно использовать информационно-коммуникативные технологии,необходимые для решения учебных и практических физических задач;организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем исверстниками в процессе занятий физикой.Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:понимать цели естественнонаучного обучения, ставить и формулировать для себяновые задачи в учебе и познавательной деятельности;
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обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебнойдеятельности;самостоятельно или с помощью учителя планировать пути достижения целей вфизических экспериментах, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболееэффективные способы решения учебных и познавательных задач;соотносить свои практические действия с планируемыми результатами,осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определятьспособы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать своидействия в соответствии с изменяющейся ситуацией;правильность выполнения экспериментальной учебной задачи, собственныевозможности ее решения;владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществленияосознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения;предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи;осознавать невозможность контролировать все вокруг.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫТребования к предметным результатам освоения учебного предмета«Физика», распределенные по годам обученияРезультаты по годам формулируются по принципу добавления новых результатовот года к году (результаты очередного года по умолчанию включают результатыпредыдущих лет).

7 КЛАССПредметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность уобучающихся умений:
- ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: физические ихимические явления; наблюдение, эксперимент, модель, гипотеза; единицыфизических величин; атом, молекула, агрегатные состояния вещества (твёрдое,жидкое, газообразное); механическое движение (равномерное, неравномерное,прямолинейное), траектория, равнодействующая сил, деформация (упругая,пластическая), невесомость, сообщающиеся сосуды, с опорой на дидактическийматериал
- различать явления (диффузия; тепловое движение частиц вещества; равномерноедвижение; неравномерное движение; инерция; взаимодействие тел; равновесиетвёрдых тел с закреплённой осью вращения; передача давления твёрдыми телами,жидкостями и газами; атмосферное давление; плавание тел; превращениямеханической энергии) по описанию их характерных свойств и на основе опытов,демонстрирующих данное физическое явление, после предварительногообсуждения с педагогом;
- распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, втом числе физические явления в природе: примеры движения с различнымискоростями в живой и неживой природе; действие силы трения в природе итехнике; влияние атмосферного давления на живой организм; плавание рыб;рычаги в теле человека; при этом переводить практическую задачу в учебную,выделять существенные свойства/признаки физических явлений с помощьюпедагога;
- описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физическиевеличины (масса, объём, плотность вещества, время, путь, скорость, средняяскорость, сила упругости, сила тяжести, вес тела, сила трения, давление (твёрдоготела, жидкости, газа), выталкивающая сила, механическая работа, мощность, плечо
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силы, момент силы, коэффициент полезного действия механизмов, кинетическая ипотенциальная энергия) с опорой на схему; при описании раскрывать физическийсмысл используемых величин, их обозначения и единицы физических величин,находить формулы, связывающие данную физическую величину с другимивеличинами, строить графики изученных зависимостей физических величин сопорой на дидактический материал;
- характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя правиласложения сил (вдоль одной прямой), закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда,правило равновесия рычага (блока), «золотое правило» механики, закон сохранениямеханической энергии; при этом давать словесную формулировку закона изаписывать его математическое выражение под руководством педагога собсуждением плана работы;
- объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе и в контекстеситуаций практико-ориентированного характера: при помощи педагога выявлятьпричинно-следственные связи, строить объяснение из 1—2 логических шагов сопорой на 1—2 изученных свойства физических явлений, физических закона илизакономерности;
- решать типовые расчётные задачи в 1действие с опорой на алгоритм,предварительно разобранный совместно с педагогом, используя законы и формулы,связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записыватькраткое условие, подставлять физические величины в формулы и проводитьрасчёты, находить справочные данные, необходимые для решения задач, оцениватьреалистичность полученной физической величины;
- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методовпосле предварительного обсуждения с педагогом; при помощи педагога в описанииисследования выделять проверяемое предположение (гипотезу), с опорой надидактический материал различать и интерпретировать полученный результат,находить после обсуждения с педагогом ошибки в ходе опыта, делать выводы поего результатам;
- уметь находить с использованием цифровых образовательных ресурсов опыты понаблюдению физических явлений или физических свойств тел: формулироватьпроверяемые предположения, собирать установку из предложенного оборудованияс опорой на схему, записывать ход опыта и формулировать выводы подруководством педагога;
- выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объёма, силы итемпературы с использованием аналоговых и цифровых приборов с опорой наалгоритм; записывать показания приборов с учётом заданной абсолютнойпогрешности измерений;
- проводить совместно с педагогом исследование зависимости одной физическойвеличины от другой с использованием прямых измерений (зависимости путиравномерно движущегося тела от времени движения тела; силы трения скольженияот веса тела, качества обработки поверхностей тел и независимости силытрения от площади соприкосновения тел; силы упругости от удлинения пружины;выталкивающей силы от объёма погружённой части тела и от плотностижидкости, её независимости от плотности тела, от глубины, на которуюпогружено тело; условий плавания тел, условий равновесия рычага и блоков); подруководством педагога участвовать в планировании учебного исследования,собирать установку и выполнять измерения, следуя предложенному плану,фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в видепредложенных таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования;
- соотносить косвенные измерения физических величин (плотность веществажидкости и твёрдого тела; сила трения скольжения; давление воздуха;
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выталкивающая сила, действующая на погружённое в жидкость тело; коэффициентполезного действия простых механизмов), следуя предложенной инструкции; привыполнении измерений под руководством педагога собирать экспериментальнуюустановку и вычислять значение искомой величины;
- соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторнымоборудованием после предварительного обсуждения с педагогом;
- сопоставлять принципы действия приборов и технических устройств: весы,термометр, динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг, подвижный инеподвижный блок, наклонная плоскость с опорой на дидактический материал;
- характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройствпосле предварительного обсуждения с педагогом с опорой на их описания (в томчисле: подшипники, устройство водопровода, гидравлический пресс, манометр,высотомер, поршневой насос, ареометр), используя знания о свойствах физическихявлений и необходимые физические законы и закономерности;
- приводить примеры / находить информацию о примерах практическогоиспользования физических знаний в повседневной жизни для обеспечениябезопасности при обращении с приборами и техническими устройствами,сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающейсреде;
- осуществлять с помощью педагога отбор источников информации в сети Интернетв соответствии с заданным поисковым запросом, на основе имеющихся знаний ипутём сравнения различных источников выделять информацию, которая являетсяпротиворечивой или может быть недостоверной;
- использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературуфизического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владетьприёмами конспектирования текста, преобразования информации из однойзнаковой системы в другую;
- создавать под руководством педагога с обсуждением плана работы краткиеписьменные и устные сообщения на основе 2—3 источников информациифизического содержания, в том числе публично делать краткие сообщенияо результатах проектов или учебных исследований; при этом грамотноиспользовать изученный понятийный аппарат курса физики, сопровождатьвыступление презентацией;
- при выполнении учебных проектов и исследований под руководством педагогараспределять обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами,следить за выполнением плана действий, адекватно оценивать собственный вклад вдеятельность группы; выстраивать коммуникативное взаимодействие, учитываямнение окружающих.

8 КЛАССПредметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность уобучающихся умений:
- ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: масса иразмеры молекул, тепловое движение атомов и молекул, агрегатные состояниявещества, кристаллические и аморфные тела, насыщенный и ненасыщенный пар,влажность воздуха; температура, внутренняя энергия, тепловой двигатель;элементарный электрический заряд, электрическое поле, проводники идиэлектрики, постоянный электрический ток, магнитное поле;
- различать явления после предварительного обсуждения с педагогом (тепловоерасширение/сжатие, теплопередача, тепловое равновесие, смачивание,капиллярные явления, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация(отвердевание), кипение, теплопередача (теплопроводность, конвекция,
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излучение); электризация тел, взаимодействие зарядов, действия электрическоготока, короткое замыкание, взаимодействие магнитов, действие магнитного поляна проводник с током, электромагнитная индукция) по описанию их характерныхсвойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление;
- распознавать с помощью педагога проявление изученных физических явленийв окружающем мире, в том числе физические явления в природе: поверхностноенатяжение и капиллярные явления в природе, кристаллы в природе, излучениеСолнца, замерзание водоёмов, морские бризы, образование росы, тумана, инея,снега; электрические явления в атмосфере, электричество живых организмов;магнитное поле Земли, дрейф полюсов, роль магнитного поля для жизни на Земле,полярное сияние; при этом переводить практическую задачу в учебную, выделятьсущественные свойства/признаки физических явлений;
- описывать под руководством педагога с обсуждением плана работы изученныесвойства тел и физические явления, используя физические величины (температура,внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоёмкость вещества,удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплотасгорания топлива, коэффициент полезного действия тепловой машины,относительная влажность воздуха, электрический заряд, сила тока, электрическоенапряжение, сопротивление проводника, удельное сопротивление вещества, работаи мощность электрического тока); при описании правильно трактовать с помощьюпедагога физический смысл используемых величин, обозначения и единицыфизических величин, находить формулы, связывающие данную физическуювеличину с другими величинами, строить графики изученных зависимостейфизических величин;
- определять после предварительного обсуждения с педагогом свойства тел,физические явления и процессы, используя основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества, принцип суперпозиции полей (накачественном уровне), закон сохранения заряда, закон Ома для участка цепи, законДжоуля–Ленца, закон сохранения энергии; при этом находить словеснуюформулировку закона и его математическое выражение с опорой на цифровыеобразовательные ресурсы;
- соотносить под контролем педагога физические процессы и свойства тел, в томчисле и в контексте ситуаций практико-ориентированного характера, при помощипедагога выявлять причинно-следственные связи, строить объяснение из 1–2логических шагов с опорой на 1–2 изученных свойства физических явлений,физических законов или закономерностей;
- решать типовые расчётные задачи в 1–2 действия с опорой на алгоритм,предварительно разобранный совместно с педагогом, используя законы и формулы,связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записыватькраткое условие, выявлять недостаток данных для решения задачи, выбиратьзаконы и формулы, необходимые для её решения, проводить расчёты и сравниватьполученное значение физической величины с известными данными;
- иметь представление о проблемах, которые можно решить при помощи физическихметодов после предварительного обсуждения с педагогом; используя описаниеисследования, выделять проверяемое предположение, оценивать правильностьпорядка проведения исследования, делать выводы;
- уметь находить с использованием цифровых образовательных ресурсов опыты понаблюдению физических явлений или физических свойств тел (капиллярныеявления, зависимость давления воздуха от его объёма, температуры; скоростипроцесса остывания/нагревания при излучении от цветаизлучающей/поглощающей поверхности; скорость испарения воды от температурыжидкости и площади её поверхности; электризация тел и взаимодействие
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электрических зарядов; взаимодействие постоянных магнитов, визуализациямагнитных полей постоянных магнитов; действия магнитного поля на проводникс током, свойства электромагнита, свойства электродвигателя постоянного тока):формулировать проверяемые предположения, собирать установку изпредложенного оборудования с опорой на схему; описывать ход опыта иформулировать выводы под руководством педагога;
- иметь представления о измерении температуры, относительной влажности воздуха,силы тока, напряжения с использованием аналоговых приборов и датчиковфизических величин; при помощи педагога сравнивать результаты измерений сучётом заданной абсолютной погрешности;
- проводить совместно с педагогом исследование зависимости одной физическойвеличины от другой с использованием прямых измерений (зависимостьсопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения иудельного сопротивления вещества проводника; силы тока, идущего черезпроводник, от напряжения на проводнике; исследование последовательного ипараллельного соединений проводников): планировать исследование, собиратьустановку и выполнять измерения под руководством педагога, следуяпредложенному плану, фиксировать результаты полученной зависимости в видетаблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования после обсужденияс педагогом;
- соотносить косвенные измерения физических величин (удельная теплоёмкостьвещества, сопротивление проводника, работа и мощность электрического тока): спомощью педагога планировать измерения, собирать экспериментальнуюустановку, следуя предложенной инструкции, и вычислять значение величины;
- соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторнымоборудованием после предварительного обсуждения с педагогом;
- сопоставлять с помощью педагога принципы действия изученных приборови технических устройств с опорой на их описания (в том числе: система отоплениядомов, гигрометр, паровая турбина, амперметр, вольтметр, счётчик электрическойэнергии, электроосветительные приборы, нагревательные электроприборы(примеры), электрические предохранители; электромагнит, электродвигательпостоянного тока), используя методические материалы о свойствах физическихявлений и необходимые физические закономерности;
- распознавать после предварительного обсуждения с педагогом простыетехнические устройства и измерительные приборы по схемам и схематичнымрисункам (жидкостный термометр, термос, психрометр, гигрометр, двигательвнутреннего сгорания, электроскоп, реостат); составлять схемы электрическихцепей с последовательным и параллельным соединением элементов, соотносяусловные обозначения элементов электрических цепей;
- приводить примеры/находить информацию о примерах практическогоиспользования физических знаний в повседневной жизни для обеспечениябезопасности при обращении с приборами и техническими устройствами,сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающейсреде;
- осуществлять с помощью педагога поиск информации физического содержанияв сети Интернет, на основе имеющихся знаний и путём сравнения дополнительныхисточников выделять информацию, которая является противоречивой или можетбыть недостоверной;
- использовать при выполнении учебных заданий отобранную педагогом научно-популярную литературу физического содержания, справочные материалы, ресурсысети Интернет; владеть приёмами конспектирования текста, преобразования
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информации из одной знаковой системы в другую с опорой на алгоритм иуточняющие вопросы педагога;
- создавать под руководством педагога с обсуждением плана работы письменные икраткие устные сообщения, обобщая информацию из нескольких источниковфизического содержания, в том числе публично представлять результатыпроектной или исследовательской деятельности; при этом грамотно использоватьизученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступлениепрезентацией;
- при выполнении учебных проектов и исследований физических процессов подруководством педагога распределять обязанности в группе в соответствии споставленными задачами, следить за выполнением плана действий икорректировать его, адекватно оценивать собственный вклад в деятельностьгруппы; выстраивать коммуникативное взаимодействие, проявляя готовностьразрешать конфликты.

9 КЛАССПредметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность уобучающихся умений:
- ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: системаотсчёта, материальная точка, траектория, относительность механическогодвижения, деформация (упругая, пластическая), трение, центростремительноеускорение, невесомость и перегрузки; центр тяжести; абсолютно твёрдое тело,центр тяжести твёрдого тела, равновесие; механические колебания и волны, звук,инфразвук и ультразвук; электромагнитные волны, шкала электромагнитных волн,свет, близорукость и дальнозоркость, спектры испускания и поглощения; альфа-,бета- и гамма-излучения, изотопы, ядерная энергетика;
- соотносить явления после предварительного обсуждения с педагогом (равномерноеи неравномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейноедвижение, свободное падение тел, равномерное движение по окружности,взаимодействие тел, реактивное движение, колебательное движение (затухающие ивынужденные колебания), резонанс, волновое движение, отражение звука,прямолинейное распространение, отражение и преломление света, полноевнутреннее отражение света, разложение белого света в спектр и сложениеспектральных цветов, дисперсия света, естественная радиоактивность,возникновение линейчатого спектра излучения) по описанию их характерныхсвойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление;
- распознавать с помощью педагога проявление изученных физических явленийв окружающем мире (в том числе физические явления в природе: приливы иотливы, движение планет Солнечной системы, реактивное движение живыхорганизмов, восприятие звуков животными, землетрясение, сейсмические волны,цунами, эхо, цвета тел, оптические явления в природе, биологическое действиевидимого, ультрафиолетового и рентгеновского излучений; естественныйрадиоактивный фон, космические лучи, радиоактивное излучение природныхминералов; действие радиоактивных излучений на организм человека), при этомпод руководством педагога переводить практическую задачу в учебную, выделятьсущественные свойства/признаки физических явлений;
- описывать под руководством педагога с обсуждением плана работы изученныесвойства тел и физические явления, используя физические величины (средняя имгновенная скорость тела при неравномерном движении, ускорение, перемещение,путь, угловая скорость, сила трения, сила упругости, сила тяжести, ускорениесвободного падения, вес тела, импульс тела, импульс силы, механическая работа имощность, потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли,
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потенциальная энергия сжатой пружины, кинетическая энергия, полнаямеханическая энергия, период и частота колебаний, длина волны, громкость звукаи высота тона, скорость света, показатель преломления среды); при описании спомощью учителя правильно трактовать физический смысл используемыхвеличин, обозначения и единицы физических величин, с опорой на методическихматериал находить формулы, связывающие данную физическую величину сдругими величинами, строить графики изученных зависимостей физическихвеличин;
- характеризовать после предварительного обсуждения с педагогом свойства тел,физические явления и процессы, используя закон сохранения энергии, законвсемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, принцип относительностиГалилея, законы Ньютона, закон сохранения импульса, законы отражения ипреломления света, законы сохранения зарядового и массового чисел при ядерныхреакциях; при этом находить словесную формулировку закона и егоматематическое выражение с опорой на цифровые образовательные ресурсы;
- соотносить под контролем педагога физические процессы и свойства тел, в томчисле и в контексте ситуаций практико-ориентированного характера: выявлять припомощи педагога причинно-следственные связи, строить объяснение из 2—3логических шагов с опорой на 2—3 изученных свойства физических явлений,физических законов или закономерностей;
- решать типовые расчётные задачи в 1–2 действия с опорой на алгоритм,предварительно разобранный совместно с, используя законы и формулы,связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записыватькраткое условие, выявлять недостающие или избыточные данные, выбирать законыи формулы, необходимые для решения, проводить расчёты и оценивать с помощьюучителя реалистичность полученного значения физической величины;
- иметь представление о проблемах, которые можно решить при помощи физическихметодов; используя описание исследования, после предварительного обсуждения спедагогом выделять проверяемое предположение, оценивать правильность порядкапроведения исследования, делать выводы, интерпретировать результатынаблюдений и опытов;
- уметь находить с использованием цифровых образовательных ресурсов опыты понаблюдению физических явлений или физических свойств тел (изучение второгозакона Ньютона, закона сохранения энергии; зависимость периода колебанийпружинного маятника от массы груза и жёсткости пружины и независимость отамплитуды малых колебаний; прямолинейное распространение света, разложениебелого света в спектр; изучение свойств изображения в плоском зеркале и свойствизображения предмета в собирающей линзе; наблюдение сплошных и линейчатыхспектров излучения): самостоятельно собирать установку из избыточного набораоборудования с опорой на схему; описывать ход опыта и его результаты,формулировать выводы под руководством педагога;
- проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднеезначение измеряемой величины (фокусное расстояние собирающей линзы);обосновывать выбор способа измерения/измерительного прибора;
- проводить совместно с педагогом исследование зависимостей физических величинс использованием прямых измерений (зависимость пути от времени приравноускоренном движении без начальной скорости; периода колебанийматематического маятника от длины нити; зависимости угла отражения света отугла падения и угла преломления от угла падения): после обсуждения подруководством педагога планировать исследование, собирать установку,фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в видетаблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования;
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- соотносить косвенные измерения физических величин (средняя скорость иускорение тела при равноускоренном движении, ускорение свободного падения,жёсткость пружины, коэффициент трения скольжения, механическая работаи мощность, частота и период колебаний математического и пружинногомаятников, оптическая сила собирающей линзы, радиоактивный фон): с помощьюпедагога планировать измерения; собирать экспериментальную установку ивыполнять измерения, следуя предложенной инструкции; вычислять значениевеличины и анализировать полученные результаты с учётом заданной погрешностиизмерений;
- соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторнымоборудованием после предварительного обсуждения с педагогом;
- сопоставлять с помощью педагога основные признаки изученных физическихмоделей: материальная точка, абсолютно твёрдое тело, точечный источник света,луч, тонкая линза, планетарная модель атома, нуклонная модель атомного ядра сопорой на методические материалы;
- характеризовать после предварительного обсуждения с педагогом принципыдействия изученных приборов и технических устройств с опорой на их описания (втом числе: спидометр, датчики положения, расстояния и ускорения, ракета, эхолот,очки, перископ, фотоаппарат, оптические световоды, спектроскоп, дозиметр,камера Вильсона), используя цифровые образовательные ресурсы;
- использовать под руководством педагога схемы и схематичные рисунки изученныхтехнических устройств, измерительных приборов и технологических процессовпри решении учебно-практических задач; оптические схемы для построенияизображений в плоском зеркале и собирающей линзе;
- приводить примеры/находить информацию о примерах практическогоиспользования физических знаний в повседневной жизни для обеспечениябезопасности при обращении с приборами и техническими устройствами,сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающейсреде;
- осуществлять под руководством педагога поиск информации физическогосодержания в сети Интернет, самостоятельно формулируя поисковый запрос,находить пути определения достоверности полученной информации на основеимеющихся знаний и дополнительных источников;
- использовать при выполнении учебных заданий отобранную педагогом научно-популярную литературу физического содержания, справочные материалы, ресурсысети Интернет; владеть приёмами конспектирования текста, преобразованияинформации из одной знаковой системы в другую с опорой на алгоритм иуточняющие вопросы педагога; создавать под руководством педагога собсуждением плана работы письменные и устные сообщения на основеинформации из нескольких источников физического содержания, публичнопредставлять результаты проектной или исследовательской деятельности; при этомграмотно использовать изученный понятийный аппарат изучаемого раздела физикии сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудиториисверстников.
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2.2.1.12. БИОЛОГИЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Примерная рабочая программа по биологии для обучающихся с задержкойпсихического развития (далее – ЗПР)на уровне основного общего образованияподготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандартаосновного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287,зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег.номер 64101) (далее – ФГОС ООО), Примерной адаптированной основнойобразовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкойпсихического развития (далее – ПАООП ООО ЗПР), Примерной рабочей программыосновного общего образования по учебному предмету «Биология», Примерной программывоспитания, с учетом распределенных по классам проверяемых требований к результатамосвоения Адаптированной основной образовательной программы основного общегообразования обучающихся с задержкой психического развития.
Общая характеристика учебного предмета «Биология»Учебный предмет «Биология» входит в предметную область «Естественнонаучныепредметы».Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формированиебиологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальныхособенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальномсуществе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живойприродой.Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научногомировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент,моделирование), освоения практического применения научных знаний основано намежпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика»,«Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» идр. Предмет максимально направлен на формирование интереса к природному исоциальному миру, совершенствование познавательной деятельности обучающихся с ЗПРза счет овладения мыслительными операциями сравнения, обобщения, развитиеспособности аргументировать свое мнение, формирование возможностей совместнойдеятельности.Значимость предмета для формирования жизненной компетенции обучающихся сЗПР заключается в углублении представлений о целостной и подробной картине мира,понимании взаимосвязей между деятельностью человека и состоянием природы, вразвитии умения использовать полученные на уроках биологии знания и опыт длябезопасного взаимодействия с окружающей средой; адекватности поведенияобучающегося с точки зрения опасности или безопасности для себя или для окружающих.Программа отражает содержание обучения предмету «Биология» с учетом особыхобразовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Овладение учебным предметом«Биология» представляет определенную трудность для обучающихся с ЗПР. Это связано сособенностями мыслительной деятельности, внимания, памяти, речи, недостаточностьюобщего запаса знаний, пониженным познавательным интересом, сложностями приопределении в тексте значимой и второстепенной информации.Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Биология»необходима адаптация объема и характера учебного материала к познавательным
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возможностям обучающихся с ЗПР, учет особенностей их развития: использованиеалгоритмов, внутрипредметных и межпредметных связей, постепенное усложнениеизучаемого материала; некоторый материал возможно давать в ознакомительном плане.При изучении биологии обучающимися с ЗПР необходимо осуществлять взаимодействиена полисенсорной основе.
Цели и задачи изучения учебного предмета «Биология»Общие цели изучения учебного предмета «Биология» представлены в Примернойрабочей программе основного общего образования.Цель обучения данному предмету заключается в формировании у обучающихся сЗПР научного мировоззрения на основе знаний о живой природе и присущих ейзакономерностях, биологических системах; овладение базовыми знаниями о живыхорганизмах и их роли в природе, о методах познания живой природы и использовании ихв практической деятельности; воспитании ценностного отношения к здоровью человека ик живой природе.Основными задачами изучения учебного предмета «Биология» являются:

 формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ееразвития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия вбиосфере в результате деятельности человека, для развития современныхестественнонаучных представлений о картине мира;
 формирование первоначальных систематизированных представлений обиологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основныхбиологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязиживого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладениепонятийным аппаратом биологии;
 приобретение опыта использования методов биологической науки и проведениянесложных биологических экспериментов для изучения живых организмов ичеловека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде;
 формирование основ экологической грамотности: способности оцениватьпоследствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровьечеловека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступкахпо отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознаниенеобходимости действий по сохранению биоразнообразия и природныхместообитаний видов растений и животных;
 формирование представлений о значении биологических наук в решении проблемнеобходимости рационального природопользования, защиты здоровья людей вусловиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды;
 освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда иотдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных,ухода за ними.Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливаютдополнительные коррекционные задачи учебного предмета «Биология», направленные наразвитие мыслительной и речевой деятельности, повышение познавательной активности,создание условий для осмысленного выполнения учебной работы.

Особенности отбора и адаптации учебного материала по биологииОбучение учебному предмету «Биология» необходимо строить на созданииоптимальных условий для усвоения программного материала обучающимися с ЗПР.Важнейшим является соблюдение индивидуального и дифференцированного подхода кобучающимся, зависящего от уровня сформированности их учебно-познавательнойдеятельности, произвольной регуляции, умственной работоспособности, эмоционально-личностных особенностей и направленности интересов.



293

Большое внимание должно быть уделено отбору учебного материала всоответствии с принципом доступности при сохранении общего базового уровня. Посодержанию и объему он должен быть адаптированным для обучающихся с ЗПР всоответствии с их особыми образовательными потребностями.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 средстворганизации познавательной деятельности (построение и декодирование наглядныхмоделей, отражающих основное содержание изучаемого материала).Следует активно побуждать обучающихся к самостоятельному поискуинформации. Поскольку предмет «Биология» обычно вызывает у обучающихсяопределенный интерес, это важно использовать для совершенствования их поисковойактивности.Большое внимание должно уделяться закреплению изученного материала, в томчисле специальной актуализации знаний, полученных в предшествующих классах,поскольку без подобного повторения и закрепления высок риск «поверхностногообучения», когда сиюминутно актуализируемые знания не могут стать основой для ихдальнейшего совершенствования.Примерная программа предусматривает внесение некоторых изменений:включение отдельных тем или целых разделов в материалы для обзорного,ознакомительного изучения.В ознакомительном плане даются темы, выделенные в содержании программыкурсивом. «Общие биологические закономерности» рассматриваются в течение всегопериода обучения биологии в основной школе (5–9 классы).Определение количества часов на изучение тем зависит от контингентаобучающихся класса.
Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особымиобразовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоениесодержании образования по предмету «Биология»Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР на уроках биологииопределяется их особыми образовательными потребностями. Помимо широкоиспользуемых в ООП ООО общих для всех обучающихся видов деятельности следуетусилить виды деятельности, специфичные для данной категории обучающихся,обеспечивающие осмысленное усвоение содержания образования по предмету«Биология»: усиление предметно-практической деятельности; чередование видовдеятельности, задействующих различные сенсорные системы; освоение материала сопорой на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; использованиедополнительной 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: составлениюрисуночных и вербальных схем, таблиц с обозначенными основаниями дляклассификации и наполнению их примерами и др.Продуктивным для закрепления и применения усвоенных знаний, а также развитиякоммуникативных 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 средствавизуализации.Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО.
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19 Здесь и далее курсивом обозначены темы, изучение которых проводится вознакомительном плане. Педагог самостоятельно определяет объем изучаемого материала.
20 Здесь и далее приводится расширенный перечень лабораторных и практических работ, из которых учительделает выбор по своему усмотрению.

Для обучающихся с ЗПР существенным являются приемы работы с лексическимматериалом по предмету. При работе над лексикой, в том числе научной терминологиейкурса (раскрытие значений новых слов, уточнение или расширение значений ужеизвестных лексических единиц) необходимо включение слова в контекст. Введениенового термина, новой лексической единицы проводится на основе обращения кэтимологии слова и ассоциациям. Каждое новое слово включается в контекст,закрепляется в речевой практике обучающихся.Изучаемые термины вводятся на полисенсорной основе, обязательна визуальнаяподдержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для актуализациитерминологии.
Место учебного предмета «Биология» в учебном планеВ соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартомосновного общего образования учебный предмет «Биология» входит в предметнуюобласть «Естественнонаучные предметы» и является обязательным для изучения.Содержание учебного предмета «Биология», представленное в Примерной рабочейпрограмме, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программеосновного общего образования, Примерной адаптированной основной образовательнойпрограмме основного общего образования обучающихся с задержкой психическогоразвития.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»
5 КЛАСС1. Биология – наука о живой природеПонятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, дыхание,выделение, рост и др.). Объекты живой и неживой природы, их сравнение. Живая инеживая природа – единое целое19.Биология – система наук о живой природе. Основные разделы биологии (ботаника,зоология, экология, цитология, анатомия, физиология и др.). Профессии, связанные сбиологией: врач, ветеринар, психолог, агроном, животновод и др. (4–5). Связь биологии сдругими науками (математика, география и др.). Роль биологии в познании окружающегомира и практической деятельности современного человека.Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с биологическимиприборами и инструментами.Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических знаний.Поиск информации с использованием различных источников (научно-популярнаялитература, справочники, Интернет).

2. Методы изучения живой природыНаучные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент, описание,измерение, классификация. Устройство увеличительных приборов: лупы и микроскопа.Правила работы с увеличительными приборами.Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). Методизмерения (инструменты измерения). Метод классификации организмов, применениедвойных названий организмов. Наблюдение и эксперимент как ведущие методы биологии.Лабораторные и практические работы20
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1. Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Петри,пробирки, мензурки. Правила работы с оборудованием в школьном кабинете.2. Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила работы сними. 3. Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза(натуральные препараты), инфузории туфельки и гидры (готовые микропрепараты) спомощью лупы и светового микроскопа.Экскурсии или видеоэкскурсииОвладение методами изучения живой природы – наблюдением и экспериментом.
3. Организмы – тела живой природыПонятие об организме. Доядерные и ядерные организмы.Клетка и её открытие. Клеточное строение организмов. Цитология – наука оклетке. Клетка – наименьшая единица строения и жизнедеятельности организмов.Строение клетки под световым микроскопом: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро.Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы, системыорганов.Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессовжизнедеятельности у растений, животных, бактерий и грибов, лишайников.Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, размножение,развитие, раздражимость, приспособленность. Организм – единое целое.Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии: царства, типы(отделы), классы, отряды (порядки), семейства, роды, виды. Жизнедеятельностьорганизмов.Бактерии и вирусы как формы жизни. Значение бактерий и вирусов в природе и вжизни человека.Лабораторные и практические работы1. Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на примересамостоятельно приготовленного микропрепарата).2. Ознакомление с принципами систематики организмов.3. Наблюдение за потреблением воды растением.
4. Организмы и среда обитанияПонятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная,внутриорганизменная среды обитания. Представители сред обитания. Особенности средобитания организмов. Приспособления организмов к среде обитания. Сезонные измененияв жизни организмов.Лабораторные и практические работыВыявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретныхпримерах).Экскурсии или видеоэкскурсииРастительный и животный мир родного края (краеведение).
5. Природные сообществаПонятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в природныхсообществах. Пищевые связи в сообществах. Пищевые звенья, цепи и сети питания.Производители, потребители и разрушители органических веществ в природныхсообществах. Примеры природных сообществ (лес, пруд, озеро и др.).Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных сообществ.Причины неустойчивости искусственных сообществ. Роль искусственных сообществ вжизни человека.



296

Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон. Ландшафты:природные и культурные.Лабораторные и практические работыИзучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере аквариума и др.).Экскурсии или видеоэкскурсии1. Изучение природных сообществ (на примере леса, озера, пруда, луга и др.).2. Изучение сезонных явлений в жизни природных сообществ.
6. Живая природа и человекИзменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, производства иростом численности населения. Влияние человека на живую природу в ходе истории.Глобальные экологические проблемы. Загрязнение воздушной и водной оболочек Земли,потери почв, их предотвращение. Пути сохранения биологического разнообразия.Охраняемые территории (заповедники, заказники, национальные парки, памятникиприроды). Красная книга РФ. Осознание жизни как великой ценности.Практические работыПроведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере или напришкольной территории.

6 КЛАСС1. Растительный организмБотаника – наука о растениях. Разделы ботаники. Связь ботаники с другиминауками и техникой. Общие признаки растений.Разнообразие растений. Уровни организации растительного организма. Высшие инизшие растения. Споровые и семенные растения.Растительная клетка. Изучение растительной клетки под световым микроскопом:клеточная оболочка, ядро, цитоплазма (пластиды, митохондрии, вакуоли с клеточнымсоком). Растительные ткани. Функции растительных тканей.Органы и системы органов растений. Строение органов растительного организма,их роль и связь между собой.Лабораторные и практические работы1. Изучение микроскопического строения листа водного растения элодеи.2. Изучение строения растительных тканей (использование микропрепаратов).3. Изучение внешнего строения травянистого цветкового растения (на живых илигербарных экземплярах растений): пастушья сумка, редька дикая, лютик едкий и др.).Экскурсии или видеоэкскурсииОзнакомление в природе с цветковыми растениями.
2. Строение и жизнедеятельность растительного организмаПитание растенияКорень – орган почвенного (минерального) питания. Корни и корневые системы.Виды корней и типы корневых систем. Внешнее и внутреннее строение корня в связи сего функциями. Корневой чехлик. Зоны корня. Корневые волоски. Рост корня.Поглощение корнями воды и минеральных веществ, необходимых растению (корневоедавление, осмос). Видоизменение корней. Почва, её плодородие. Значение обработкипочвы (окучивание), внесения удобрений, прореживания проростков, полива для жизникультурных растений. Гидропоника.Побег и почки. Листорасположение и листовая мозаика. Строение и функциилиста. Простые и сложные листья. Видоизменения листьев. Особенности внутреннегостроения листа в связи с его функциями (кожица и устьица, основная ткань листа,проводящие пучки). Лист – орган воздушного питания. Фотосинтез. Значение фотосинтезав природе и в жизни человека.
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Лабораторные и практические работы1. Изучение строения корневых систем (стержневой и мочковатой) на примерегербарных экземпляров или живых растений.2. Изучение микропрепарата клеток корня.3. Изучение строения вегетативных и генеративных почек (на примере сирени,тополя и др.).4. Ознакомление с внешним строением листьев и листорасположением (накомнатных растениях).5. Изучение микроскопического строения листа (на готовых микропрепаратах).6. Наблюдение процесса выделения кислорода на свету аквариумными растениями.Дыхание растенияДыхание корня. Рыхление почвы для улучшения дыхания корней. Условия,препятствующие дыханию корней. Лист как орган дыхания устьичный аппарат).Поступление в лист атмосферного воздуха. Сильная запылённость воздуха какпрепятствие для дыхания листьев. Стебель как орган дыхания (наличие устьиц в кожице,чечевичек). Особенности дыхания растений. Взаимосвязь дыхания растения сфотосинтезом.Лабораторные и практические работыИзучение роли рыхления для дыхания корней.Транспорт веществ в растенииНеорганические (вода, минеральные соли) и органические вещества (белки, жиры,углеводы, нуклеиновые кислоты, витамины и др.) растения. Связь клеточного строениястебля с его функциями. Рост стебля в длину. Клеточное строение стебля травянистогорастения: кожица, проводящие пучки, основная ткань (паренхима). Клеточное строениестебля древесного растения: кора (пробка, луб), камбий, древесина и сердцевина. Ростстебля в толщину. Проводящие ткани корня. Транспорт воды и минеральных веществ врастении (сосуды древесины) — восходящий ток. Испарение воды через стебель и листья(транспирация). Регуляция испарения воды в растении. Влияние внешних условий наиспарение воды. Транспорт органических веществ в растении (ситовидные трубки луба)— нисходящий ток. Перераспределение и запасание веществ в растении. Видоизменённыепобеги: корневище, клубень, луковица. Их строение; биологическое и хозяйственноезначение.Лабораторные и практические работы1. Обнаружение неорганических и органических веществ в растении.2. Рассматривание микроскопического строения ветки дерева (на готовоммикропрепарате).3. Выявление передвижения воды и минеральных веществ по древесине.4. Исследование строения корневища, клубня, луковицы.Рост растенияОбразовательные ткани. Конус нарастания побега, рост кончика корня.Верхушечный и вставочный рост. Рост корня и стебля в толщину, камбий. Образованиегодичных колец у древесных растений. Влияние фитогормонов на рост растения.Ростовые движения растений. Развитие побега из почки. Ветвление побегов. Управлениеростом растения. Формирование кроны. Применение знаний о росте растения в сельскомхозяйстве. Развитие боковых побегов.Лабораторные и практические работы1. Наблюдение за ростом корня.2. Наблюдение за ростом побега.3. Определение возраста дерева по спилу.Размножение растенияВегетативное размножение цветковых растений в природе. Вегетативноеразмножение культурных растений. Клоны. Сохранение признаков материнского
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растения. Хозяйственное значение вегетативного размножения. Семенное (генеративное)размножение растений. Цветки и соцветия. Опыление. Перекрёстное опыление (ветром,животными, водой) и самоопыление. Двойное оплодотворение. Наследование признаковобоих растений. Образование плодов и семян. Типы плодов. Распространение плодов исемян в природе. Состав и строение семян. Условия прорастания семян. Подготовкасемян к посеву. Развитие проростков.Лабораторные и практические работы1. Овладение приёмами вегетативного размножения растений (черенкованиепобегов, черенкование листьев и др.) на примере комнатных растений (традесканция,сенполия, бегония, сансевьера и др.).2. Изучение строения цветков.3. Ознакомление с различными типами соцветий.4. Изучение строения семян двудольных растений.5. Изучение строения семян однодольных растений.6. Определение всхожести семян культурных растений и посев их в грунт.Развитие растенияРазвитие цветкового растения. Основные периоды развития. Цикл развитияцветкового растения. Влияние факторов внешней среды на развитие цветковых растений.Жизненные формы цветковых растений.Лабораторные и практические работы1. Наблюдение за ростом и развитием цветкового растения в комнатных условиях(на примере фасоли или посевного гороха).2. Определение условий прорастания семян.
7 КЛАСС1. Систематические группы растенийКлассификация растений. Вид как основная систематическая категория. Системарастительного мира. Низшие, высшие споровые, высшие семенные растения. Основныетаксоны (категории) систематики растений (царство, отдел, класс, порядок,семейство, род, вид). История развития систематики, описание видов, открытие новыхвидов. Роль систематики в биологии.Низшие растения. Водоросли. Общая характеристика водорослей.Одноклеточные и многоклеточные зелёные водоросли. Строение и жизнедеятельностьзелёных водорослей. Размножение зелёных водорослей (бесполое и половое). Бурые икрасные водоросли, их строение и жизнедеятельность. Значение водорослей в природе ижизни человека.Высшие споровые растения. Моховидные (Мхи). Общая характеристика мхов.Строение и жизнедеятельность зелёных и сфагновых мхов. Приспособленность мхов кжизни на сильно увлажнённых почвах. Размножение мхов, цикл развития на примерезелёного мха кукушкин лён. Роль мхов в заболачивании почв и торфообразовании.Использование торфа и продуктов его переработки в хозяйственной деятельностичеловека.Плауновидные (Плауны). Хвощевидные (Хвощи), Папоротниковидные(Папоротники). Общая характеристика. Усложнение строения папоротникообразныхрастений по сравнению с мхами. Особенности строения и жизнедеятельности плаунов,хвощей и папоротников. Размножение папоротникообразных. Цикл развития папоротника.Роль древних папоротникообразных в образовании каменного угля. Значениепапоротникообразных в природе и жизни человека.Высшие семенные растения. Голосеменные. Общая характеристика. Хвойныерастения, их разнообразие. Строение и жизнедеятельность хвойных. Размножениехвойных, цикл развития на примере сосны. Значение хвойных растений в природе и жизничеловека.
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21 Изучаются три семейства растений по выбору учителя с учётом местных условий. Можноиспользовать семейства, не вошедшие в перечень, если они являются наиболеераспространёнными в данном регионе.
22 Морфологическая характеристика и определение семейств класса Двудольные и семействкласса Однодольные осуществляется на лабораторных и практических работах.

Покрытосеменные (цветковые) растения. Общая характеристика. Особенностистроения и жизнедеятельности покрытосеменных как наиболее высокоорганизованнойгруппы растений, их господство на Земле. Классификация покрытосеменных растений:класс Двудольные и класс Однодольные. Признаки классов. Цикл развитияпокрытосеменного растения.Семейства покрытосеменных21 (цветковых) растений. Характерные признакисемейств класса Двудольные (Крестоцветные, или Капустные, Розоцветные, или Розовые,Мотыльковые, или Бобовые, Паслёновые, Сложноцветные, или Астровые) и классаОднодольные (Лилейные, Злаки, или Мятликовые)22. Многообразие растений.Дикорастущие представители семейств. Культурные представители семейств, ихиспользование человеком.Лабораторные и практические работы1. Изучение строения одноклеточных водорослей (на примере хламидомонады ихлореллы).2. Изучение строения многоклеточных нитчатых водорослей (на примереспирогиры и улотрикса).3. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах).4. Изучение внешнего строения папоротника или хвоща.5. Изучение внешнего строения веток, хвои, шишек и семян голосеменныхрастений (на примере ели, сосны или лиственницы).6. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений.7. Изучение признаков представителей семейств: Крестоцветные (Капустные),Розоцветные (Розовые), Мотыльковые (Бобовые), Паслёновые, Сложноцветные(Астровые), Лилейные, Злаки (Мятликовые) на гербарных и натуральных образцах.8. Определение видов растений (на примере трёх семейств) с использованиемопределителей растений или определительных карточек.
2. Развитие растительного мира на ЗемлеЭволюционное развитие растительного мира на Земле. Сохранение в земной корерастительных остатков, их изучение. «Живые ископаемые» растительного царства.Жизнь растений в воде. Первые наземные растения. Освоение растениями суши. Этапыразвития наземных растений основных систематических групп. Вымершие растения.Экскурсии или видеоэкскурсииРазвитие растительного мира на Земле (экскурсия в палеонтологический иликраеведческий музей).
3. Растения в природных сообществахРастения и среда обитания. Экологические факторы. Растения и условия неживойприроды: свет, температура, влага, атмосферный воздух. Растения и условия живойприроды: прямое и косвенное воздействие организмов на растения. Приспособленностьрастений к среде обитания. Взаимосвязи растений между собой и с другими организмами.Растительные сообщества. Видовой состав растительных сообществ,преобладающие в них растения. Распределение видов в растительных сообществах.Сезонные изменения в жизни растительного сообщества. Смена растительных сообществ.Растительность (растительный покров) природных зон Земли. Флора.
4. Растения и человек
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Культурные растения и их происхождение. Центры многообразия ипроисхождения культурных растений. Земледелие. Культурные растениясельскохозяйственных угодий: овощные, плодово-ягодные, полевые. Растения города,особенность городской флоры. Парки, лесопарки, скверы, ботанические сады.Декоративное цветоводство. Комнатные растения, комнатное цветоводство.Последствия деятельности человека в экосистемах. Охрана растительного мира.Восстановление численности редких видов растений: особо охраняемые природныетерритории (ООПТ). Красная книга России. Меры сохранения растительного мира.Экскурсии или видеоэкскурсии1. Изучение сельскохозяйственных растений региона.2. Изучение сорных растений региона.
5. Грибы. Лишайники. БактерииГрибы. Общая характеристика. Шляпочные грибы, их строение, питание, рост,размножение. Съедобные и ядовитые грибы. Меры профилактики заболеваний, связанныхс грибами. Значение шляпочных грибов в природных сообществах и жизни человека.Промышленное выращивание шляпочных грибов (шампиньоны).Плесневые грибы. Дрожжевые грибы. Значение плесневых и дрожжевых грибов вприроде и жизни человека (пищевая и фармацевтическая промышленность и др.).Паразитические грибы. Разнообразие и значение паразитических грибов (головня,спорынья, фитофтора, трутовик и др.). Борьба с заболеваниями, вызываемымипаразитическими грибами.Лишайники – комплексные организмы. Строение лишайников. Питание, рост иразмножение лишайников. Значение лишайников в природе и жизни человека.Бактерии – доядерные организмы. Общая характеристика бактерий. Бактериальнаяклетка. Размножение бактерий. Распространение бактерий. Разнообразие бактерий.Значение бактерий в природных сообществах. Болезнетворные бактерии и мерыпрофилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Бактерии на службе у человека (всельском хозяйстве, промышленности).Лабораторные и практические работы1. Изучение строения одноклеточных (мукор) и многоклеточных (пеницилл)плесневых грибов.2. Изучение строения плодовых тел шляпочных грибов (или изучение шляпочныхгрибов на муляжах).3. Изучение строения лишайников.4. Изучение строения бактерий (на готовых микропрепаратах).

8 КЛАСС1. Животный организмЗоология – наука о животных. Разделы зоологии. Связь зоологии с другими наукамии техникой.Общие признаки животных. Отличия животных от растений. Многообразиеживотного мира. Одноклеточные и многоклеточные животные. Форма тела животного,симметрия, размеры тела и др.Животная клетка. Открытие животной клетки (А. Левенгук). Строениеживотной клетки: клеточная мембрана, органоиды передвижения, ядро с ядрышком,цитоплазма (митохондрии, пищеварительные и сократительные вакуоли, лизосомы,клеточный центр). Процессы, происходящие в клетке. Деление клетки. Ткани животных,их разнообразие. Органы и системы органов животных. Организм – единое целое.Лабораторные и практические работыИсследование под микроскопом готовых микропрепаратов клеток и тканейживотных.
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23 Темы 2 и 3 можно менять местами по усмотрению учителя, рассматривая содержание темы2 в качестве обобщения учебного материала.

2. Строение и жизнедеятельность организма животного23
Опора и движение животных. Особенности гидростатического, наружного ивнутреннего скелета у животных. Передвижение у одноклеточных (амёбовидное,жгутиковое). Мышечные движения у многоклеточных: полёт насекомых, птиц; плаваниерыб; движение по суше позвоночных животных (ползание, бег, ходьба и др.). Рычажныеконечности.Питание и пищеварение у животных. Значение питания. Питание ипищеварение у простейших. Внутриполостное и внутриклеточное пищеварение,замкнутая и сквозная пищеварительная система у беспозвоночных. Пищеварительныйтракт у позвоночных, пищеварительные железы. Ферменты. Особенностипищеварительной системы у представителей отрядов млекопитающих.Дыхание животных. Значение дыхания. Газообмен через всю поверхностьклетки. Жаберное дыхание. Наружные и внутренние жабры. Кожное, трахейное,лёгочное дыхание у обитателей суши. Особенности кожного дыхания. Роль воздушныхмешков у птиц.Транспорт веществ у животных. Роль транспорта веществ в организмеживотных. Замкнутая и незамкнутая кровеносные системы у беспозвоночных. Сердце,кровеносные сосуды. Спинной и брюшной сосуды, капилляры, «ложные сердца» удождевого червя. Особенности строения незамкнутой кровеносной системы у моллюскови насекомых. Круги кровообращения и особенности строения сердец у позвоночных,усложнение системы кровообращения.Выделение у животных. Значение выделения конечных продуктов обменавеществ. Сократительные вакуоли у простейших. Звёздчатые клетки и канальцы уплоских червей, выделительные трубочки и воронки у кольчатых червей. Мальпигиевысосуды у насекомых. Почки (туловищные и тазовые), мочеточники, мочевой пузырь упозвоночных животных. Особенности выделения у птиц, связанные с полётом.Покровы тела у животных. Покровы у беспозвоночных. Усложнение строениякожи у позвоночных. Кожа как орган выделения. Роль кожи в теплоотдаче. Производныекожи. Средства пассивной и активной защиты у животных.Координация и регуляция жизнедеятельности у животных. Раздражимость уодноклеточных животных. Таксисы (фототаксис, трофотаксис, хемотаксис и др.).Нервная регуляция. Нервная система, её значение. Нервная система у беспозвоночных:сетчатая (диффузная), стволовая, узловая. Нервная система у позвоночных (трубчатая):головной и спинной мозг, нервы. Усложнение головного мозга от рыб до млекопитающих.Появление больших полушарий, коры, борозд и извилин. Гуморальная регуляция. Рольгормонов в жизни животных. Половые гормоны. Половой диморфизм. Органы чувств, ихзначение. Рецепторы. Простые и сложные (фасеточные) глаза у насекомых. Органзрения и слуха у позвоночных, их усложнение. Органы обоняния, вкуса и осязания убеспозвоночных и позвоночных животных. Орган боковой линии у рыб.Поведение животных. Врождённое и приобретённое поведение (инстинкт инаучение). Научение: условные рефлексы, импринтинг (запечатление), инсайт(постижение). Поведение: пищевое, оборонительное, территориальное, брачное,исследовательское. Стимулы поведения.Размножение и развитие животных. Бесполое размножение: деление клеткиодноклеточного организма на две, почкование, фрагментация. Половое размножение.Преимущество полового размножения. Половые железы. Яичники и семенники. Половыеклетки (гаметы). Оплодотворение. Зигота. Партеногенез. Зародышевое развитие.Строение яйца птицы. Внутриутробное развитие млекопитающих. Зародышевыеоболочки. Плацента (детское место). Пупочный канатик (пуповина). Постэмбриональное
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развитие: прямое, непрямое. Метаморфоз (развитие с превращением): полный инеполный.Лабораторные и практические работы1. Ознакомление с органами опоры и движения у животных.2. Изучение способов поглощения пищи у животных.3. Изучение способов дыхания у животных.4. Ознакомление с системами органов транспорта веществ у животных.5. Изучение покровов тела у животных.6. Изучение органов чувств у животных.7. Формирование условных рефлексов у аквариумных рыб.8. Строение яйца и развитие зародыша птицы (курицы).
3. Систематические группы животныхОсновные категории систематики животных. Вид как основнаясистематическая категория животных. Классификация животных. Система животногомира. Систематические категории животных (царство, тип, класс, отряд, семейство, род,вид), их соподчинение. Бинарная номенклатура. Отражение современных знаний опроисхождении и родстве животных в классификации животных.Одноклеточные животные – простейшие. Строение и жизнедеятельностьпростейших. Местообитание и образ жизни. Образование цисты при неблагоприятныхусловиях среды. Многообразие простейших. Значение простейших в природе и жизничеловека (образование осадочных пород, возбудители заболеваний, симбиотическиевиды). Пути заражения человека и меры профилактики, вызываемые одноклеточнымиживотными (малярийный плазмодий).Лабораторные и практические работы1. Исследование строения инфузории-туфельки и наблюдение за еёпередвижением. Изучение хемотаксиса.2. Многообразие простейших (на готовых препаратах).3. Изготовление модели клетки простейшего (амёбы, инфузории-туфельки и др.).Многоклеточные животные. Кишечнополостные. Общая характеристика.Местообитание. Особенности строения и жизнедеятельности. Эктодерма иэнтодерма. Внутриполостное и клеточное переваривание пищи. Регенерация. Рефлекс.Бесполое размножение (почкование). Половое размножение. Гермафродитизм.Раздельнополые кишечнополостные. Многообразие кишечнополостных. Значениекишечнополостных в природе и жизни человека. Коралловые полипы и их роль врифообразовании.Лабораторные и практические работы1. Исследование строения пресноводной гидры и её передвижения (школьныйаквариум).2. Исследование питания гидры дафниями и циклопами (школьный аквариум).3. Изготовление модели пресноводной гидры.Плоские, круглые, кольчатые черви. Общая характеристика. Особенностистроения и жизнедеятельности плоских, круглых и кольчатых червей. Многообразиечервей. Паразитические плоские и круглые черви. Циклы развития печёночногососальщика, бычьего цепня, человеческой аскариды. Черви, их приспособления кпаразитизму, вред, наносимый человеку, сельскохозяйственным растениям и животным.Меры по предупреждению заражения паразитическими червями. Роль червей какпочвообразователей.Лабораторные и практические работы1. Исследование внешнего строения дождевого червя. Наблюдение за реакциейдождевого червя на раздражители.2. Исследование внутреннего строения дождевого червя (на готовом влажном



303

24 Отряды насекомых изучаются обзорно по усмотрению учителя в зависимости от местныхусловий. Более подробно изучаются на примере двух местных отрядов.

препарате и микропрепарате).3. Изучение приспособлений паразитических червей к паразитизму (на готовыхвлажных и микропрепаратах).Членистоногие. Общая характеристика. Среды жизни. Внешнее и внутреннеестроение членистоногих. Многообразие членистоногих. Представители классов.Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности. Значениеракообразных в природе и жизни человека.Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности в связи с жизнью насуше. Клещи – вредители культурных растений и меры борьбы с ними. Паразитическиеклещи – возбудители и переносчики опасных болезней. Меры защиты от клещей. Рольклещей в почвообразовании.Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности. Размножениенасекомых и типы развития. Отряды насекомых24: Прямокрылые, Равнокрылые,Полужесткокрылые, Чешуекрылые, Жесткокрылые, Перепончатокрылые, Двукрылые идр. Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных.Насекомые-вредители сада, огорода, поля, леса. Насекомые, снижающие численностьвредителей растений. Поведение насекомых, инстинкты. Меры по сокращениючисленности насекомых-вредителей. Значение насекомых в природе и жизни человека.Лабораторные и практические работы1. Исследование внешнего строения насекомого (на примере майского жука илидругих крупных насекомых-вредителей).2. Ознакомление с различными типами развития насекомых (на примереколлекций).Моллюски. Общая характеристика. Местообитание моллюсков. Строение ипроцессы жизнедеятельности, характерные для брюхоногих, двустворчатых,головоногих моллюсков. Черты приспособленности моллюсков к среде обитания.Размножение моллюсков. Многообразие моллюсков. Значение моллюсков в природе ижизни человека.Лабораторные и практические работыИсследование внешнего строения раковин пресноводных и морских моллюсков(раковины беззубки, перловицы, прудовика, катушки и др.).Хордовые. Общая характеристика. Зародышевое развитие хордовых.Систематические группы хордовых. Подтип Бесчерепные (ланцетник). Подтип Черепные,или Позвоночные.Рыбы. Общая характеристика. Местообитание и внешнее строение рыб.Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности. Приспособленностьрыб к условиям обитания. Отличия хрящевых рыб от костных рыб. Размножение,развитие и миграция рыб в природе. Многообразие рыб, основные систематическиегруппы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Хозяйственное значение рыб.Лабораторные и практические работы1. Исследование внешнего строения и особенностей передвижения рыбы (напримере живой рыбы в банке с водой).2. Исследование внутреннего строения рыбы (на примере готового влажногопрепарата).Земноводные. Общая характеристика. Местообитание земноводных. Особенностивнешнего и внутреннего строения, процессов жизнедеятельности, связанных с выходомземноводных на сушу. Приспособленность земноводных к жизни в воде и на суше.Размножение и развитие земноводных.Многообразие земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизничеловека.
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25 Многообразие птиц изучается по выбору учителя на примере трёх экологических групп сучётом распространения птиц в своём регионе.
26 Изучаются 6 отрядов млекопитающих на примере двух видов из каждого отряда по выборуучителя.

Пресмыкающиеся. Общая характеристика. Местообитание пресмыкающихся.Особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Процессыжизнедеятельности. Приспособленность пресмыкающихся к жизни на суше.Размножение и развитие пресмыкающихся. Регенерация. Многообразие пресмыкающихсяи их охрана. Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека.Птицы. Общая характеристика. Особенности внешнего строения птиц.Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности птиц.Приспособления птиц к полёту. Поведение. Размножение и развитие птиц. Забота опотомстве. Сезонные явления в жизни птиц. Миграции птиц, их изучение. Многообразиептиц. Экологические группы птиц25. Приспособленность птиц к различным условиямсреды. Значение птиц в природе и жизни человека.Лабораторные и практические работы1. Исследование внешнего строения и перьевого покрова птиц (на примере чучелаптиц и набора перьев: контурных, пуховых и пуха).2. Исследование особенностей скелета птицы.Млекопитающие. Общая характеристика. Среды жизни млекопитающих.Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры, внутреннего строения.Процессы жизнедеятельности. Усложнение нервной системы. Поведениемлекопитающих. Размножение и развитие. Забота о потомстве.Первозвери. Однопроходные (яйцекладущие) и Сумчатые (низшие звери).Плацентарные млекопитающие. Многообразие млекопитающих. Насекомоядные иРукокрылые. Грызуны, Зайцеобразные. Хищные. Ластоногие и Китообразные.Парнокопытные и Непарнокопытные. Приматы26. Семейства отряда Хищные: собачьи,кошачьи, куньи, медвежьи.Значение млекопитающих в природе и жизни человека. Млекопитающие –переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами.Многообразие млекопитающих родного края.Лабораторные и практические работы1. Исследование особенностей скелета млекопитающих.2. Исследование особенностей зубной системы млекопитающих.
4. Развитие животного мира на ЗемлеЭволюционное развитие животного мира на Земле. Усложнение животных впроцессе эволюции. Доказательства эволюционного развития животного мира.Палеонтология. Ископаемые остатки животных, их изучение. Методы изученияископаемых остатков. Реставрация древних животных. «Живые ископаемые»животного мира.Жизнь животных в воде. Одноклеточные животные. Происхождениемногоклеточных животных. Основные этапы эволюции беспозвоночных. Основные этапыэволюции позвоночных животных. Вымершие животные.Лабораторные и практические работыИсследование ископаемых остатков вымерших животных.
5. Животные в природных сообществахЖивотные и среда обитания. Влияние света, температуры и влажности наживотных. Приспособленность животных к условиям среды обитания.Популяции животных, их характеристики. Одиночный и групповой образ жизни.Взаимосвязи животных между собой и с другими организмами. Пищевые связи в
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природном сообществе. Пищевые уровни, экологическая пирамида. Экосистема.Животный мир природных зон Земли. Основные закономерности распределенияживотных на планете. Фауна.
6. Животные и человекВоздействие человека на животных в природе: прямое и косвенное. Промысловыеживотные (рыболовство, охота). Ведение промысла животных на основе научногоподхода. Загрязнение окружающей среды.Одомашнивание животных. Селекция, породы, искусственный отбор, дикие предкидомашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. Животныесельскохозяйственных угодий. Методы борьбы с животными-вредителями.Город как особая искусственная среда, созданная человеком. Синантропные видыживотных. Условия их обитания. Беспозвоночные и позвоночные животные города.Адаптация животных к новым условиям. Рекреационный пресс на животных диких видовв условиях города. Безнадзорные домашние животные. Питомники. Восстановлениечисленности редких видов животных: особо охраняемые природные территории (ООПТ).Красная книга России. Меры сохранения животного мира.

9 КЛАСС1. Человек – биосоциальный видНауки о человеке (анатомия, физиология, психология, антропология, гигиена,санитария, экология человека). Методы изучения организма человека. Значение знаний очеловеке для самопознания и сохранения здоровья. Особенности человека какбиосоциального существа.Место человека в системе органического мира. Человек как часть природы.Систематическое положение современного человека. Сходство человека смлекопитающими. Отличие человека от приматов. Доказательства животногопроисхождения человека. Человек разумный. Антропогенез, его этапы. Биологические исоциальные факторы становления человека. Человеческие расы.
2. Структура организма человекаСтроение и химический состав клетки. Обмен веществ и превращение энергии вклетке. Многообразие клеток, их деление. Нуклеиновые кислоты. Гены. Хромосомы.Хромосомный набор. Митоз, мейоз. Соматические и половые клетки. Стволовые клетки.Типы тканей организма человека: эпителиальные, соединительные, мышечные,нервная. Свойства тканей, их функции. Органы и системы органов. Организм как единоецелое. Взаимосвязь органов и систем как основа гомеостаза.Лабораторные и практические работы1. Изучение клеток слизистой оболочки полости рта человека.2. Изучение микроскопического строения тканей (на готовых микропрепаратах).3. Распознавание органов и систем органов человека (по таблицам).
3. Нейрогуморальная регуляцияНервная система человека, её организация и значение.Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекс. Рефлекторная дуга. Рецепторы.Двухнейронные и трёхнейронные рефлекторные дуги.Спинной мозг, его строение и функции. Рефлексы спинного мозга. Головной мозг,его строение и функции. Большие полушария. Рефлексы головного мозга. Безусловные(врождённые) и условные (приобретённые) рефлексы.Соматическая нервная система. Вегетативная (автономная) нервная система.Нервная система как единое целое. Нарушения в работе нервной системы.Гуморальная регуляция функций. Эндокринная система. Железы внутренней
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секреции. Железы смешанной секреции. Гормоны, их роль в регуляции физиологическихфункций организма, роста и развития. Нарушение в работе эндокринных желёз.Особенности рефлекторной и гуморальной регуляции функций организма.Лабораторные и практические работы1. Изучение головного мозга человека (по муляжам).2. Изучение изменения размера зрачка в зависимости от освещённости.
4. Опора и движениеЗначение опорно-двигательного аппарата. Скелет человека, строение его отделови функции. Кости, их химический состав, строение. Типы костей. Рост костей в длину итолщину. Соединение костей. Скелет головы. Скелет туловища. Скелет конечностей и ихпоясов. Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и трудовойдеятельностью.Мышечная система. Строение и функции скелетных мышц. Работа мышц:статическая и динамическая; мышцы сгибатели и разгибатели. Утомление мышц.Гиподинамия. Роль двигательной активности в сохранении здоровья.Нарушения опорно-двигательной системы. Возрастные изменения в строениикостей. Нарушение осанки. Предупреждение искривления позвоночника и развитияплоскостопия. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.Лабораторные и практические работы1. Исследование свойств кости.2. Изучение строения костей (на муляжах).3. Изучение строения позвонков (на муляжах).4. Определение гибкости позвоночника.5. Измерение массы и роста своего организма.6. Изучение влияния статической и динамической нагрузки на утомление мышц.7. Выявление нарушения осанки.8. Определение признаков плоскостопия.9. Оказание первой помощи при повреждении скелета и мышц.
5. Внутренняя среда организмаВнутренняя среда и её функции. Форменные элементы крови: эритроциты,лейкоциты и тромбоциты. Малокровие, его причины. Красный костный мозг, его роль ворганизме. Плазма крови. Постоянство внутренней среды (гомеостаз). Свёртываниекрови. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Донорство.Иммунитет и его виды. Факторы, влияющие на иммунитет (приобретённыеиммунодефициты): радиационное облучение, химическое отравление, голодание,воспаление, вирусные заболевания, ВИЧ-инфекция. Вилочковая железа, лимфатическиеузлы. Вакцины и лечебные сыворотки. Значение работ Л. Пастера и И. И. Мечникова поизучению иммунитета.Лабораторные и практические работыИзучение микроскопического строения крови человека и лягушки (сравнение).
6. КровообращениеОрганы кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца.Сердечный цикл, его длительность. Большой и малый круги кровообращения. Движениекрови по сосудам. Пульс. Лимфатическая система, лимфоотток. Регуляциядеятельности сердца и сосудов. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактикасердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь при кровотечениях.Лабораторные и практические работы1. Измерение кровяного давления.
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2. Определение пульса и числа сердечных сокращений в покое и последозированных физических нагрузок у человека.3. Первая помощь при кровотечениях.
7. ДыханиеДыхание и его значение. Органы дыхания. Лёгкие. Взаимосвязь строения ифункций органов дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. Жизненная ёмкость лёгких.Механизмы дыхания. Дыхательные движения. Регуляция дыхания.Инфекционные болезни, передающиеся через воздух, предупреждение воздушно-капельных инфекций. Вред табакокурения, употребления наркотических и психотропныхвеществ. Реанимация. Охрана воздушной среды. Оказание первой помощи при пораженииорганов дыхания.Лабораторные и практические работы1. Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха.2. Определение частоты дыхания. Влияние различных факторов на частотудыхания.
8. Питание и пищеварениеПитательные вещества и пищевые продукты. Питание и его значение.Пищеварение. Органы пищеварения, их строение и функции. Ферменты, их роль впищеварении. Пищеварение в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Пищеварение вжелудке, в тонком и в толстом кишечнике. Всасывание питательных веществ.Всасывание воды. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа, их роль впищеварении.Микробиом человека — совокупность микроорганизмов, населяющих организмчеловека. Регуляция пищеварения. Методы изучения органов пищеварения. Работы И. П.Павлова.Гигиена питания. Предупреждение глистных и желудочно-кишечных заболеваний,пищевых отравлений. Влияние курения и алкоголя на пищеварение.Лабораторные и практические работы1. Исследование действия ферментов слюны на крахмал.2. Наблюдение действия желудочного сока на белки.
9. Обмен веществ и превращение энергииОбмен веществ и превращение энергии в организме человека. Пластический иэнергетический обмен. Обмен воды и минеральных солей. Обмен белков, углеводов ижиров в организме. Регуляция обмена веществ и превращения энергии.Витамины и их роль для организма. Поступление витаминов с пищей. Синтезвитаминов в организме. Авитаминозы и гиповитаминозы. Сохранение витаминов в пище.Нормы и режим питания. Рациональное питание — фактор укрепления здоровья.Нарушение обмена веществ.Лабораторные и практические работы1. Исследование состава продуктов питания.2. Составление меню в зависимости от калорийности пищи.3. Способы сохранения витаминов в пищевых продуктах.
10. КожаСтроение и функции кожи. Кожа и её производные. Кожа и терморегуляция.Влияние на кожу факторов окружающей среды.Закаливание и его роль. Способы закаливания организма. Гигиена кожи,гигиенические требования к одежде и обуви. Заболевания кожи и их предупреждения.Профилактика и первая помощь при тепловом и солнечном ударах, ожогах и
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обморожениях.Лабораторные и практические работы1. Исследование с помощью лупы тыльной и ладонной стороны кисти.2. Определение жирности различных участков кожи лица.3. Описание мер по уходу за кожей лица и волосами в зависимости от типа кожи.4. Описание основных гигиенических требований к одежде и обуви.
11. ВыделениеЗначение выделения. Органы выделения. Органы мочевыделительной системы, ихстроение и функции. Микроскопическое строение почки. Нефрон. Образование мочи.Регуляция мочеобразования и мочеиспускания. Заболевания органов мочевыделительнойсистемы, их предупреждение.Лабораторные и практические работы1. Определение местоположения почек (на муляже).2. Описание мер профилактики болезней почек.
12. Размножение и развитиеОрганы репродукции, строение и функции. Половые железы. Половые клетки.Оплодотворение. Внутриутробное развитие. Влияние на эмбриональное развитие факторовокружающей среды. Роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. Половое созревание.Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины ипредупреждение. Набор хромосом, половые хромосомы, гены. Роль генетических знанийдля планирования семьи. Инфекции, передающиеся половым путём, их профилактика.Лабораторные и практические работыОписание основных мер по профилактике инфекционных вирусных заболеваний:СПИД и гепатит.
13. Органы чувств и сенсорные системыОрганы чувств и их значение. Анализаторы. Сенсорные системы. Глаз и зрение.Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы. Зрительное восприятие.Нарушения зрения и их причины. Гигиена зрения.Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Механизм работы слуховогоанализатора. Слуховое восприятие. Нарушения слуха и их причины. Гигиена слуха.Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса.Взаимодействие сенсорных систем организма.Лабораторные и практические работы1. Определение остроты зрения у человека.2. Изучение строения органа зрения (на муляже и влажном препарате).3. Изучение строения органа слуха (на муляже).
14. Поведение и психикаПсихика и поведение человека. Потребности и мотивы поведения. Социальнаяобусловленность поведения человека. Рефлекторная теория поведения. Высшая нервнаядеятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова. Механизм образованияусловных рефлексов. Торможение. Динамический стереотип. Роль гормонов в поведении.Наследственные и ненаследственные программы поведения у человека.Приспособительный характер поведения.Первая и вторая сигнальные системы. Познавательная деятельность мозга. Речь имышление. Память и внимание. Эмоции. Индивидуальные особенности личности:способности, темперамент, характер, одарённость. Типы высшей нервной деятельностии темперамента. Особенности психики человека. Гигиена физического и умственноготруда. Режим труда и отдыха. Сон и его значение. Гигиена сна.
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Лабораторные и практические работы1. Изучение кратковременной памяти.2. Определение объёма механической и логической памяти.3. Оценка сформированности навыков логического мышления.
15. Человек и окружающая средаЧеловек и окружающая среда. Экологические факторы и их действие на организмчеловека. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. Микроклиматжилых помещений. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных ичрезвычайных ситуациях.Здоровье человека как социальная ценность. Факторы, нарушающие здоровье:гиподинамия, курение, употребление алкоголя, наркотиков, несбалансированное питание,стресс. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность,сбалансированное питание. Культура отношения к собственному здоровью и здоровьюокружающих. Всемирная организация здравоохранения.Человек как часть биосферы Земли. Антропогенные воздействия на природу.Урбанизация. Цивилизация. Техногенные изменения в окружающей среде. Современныеглобальные экологические проблемы. Значение охраны окружающей среды для сохранениячеловечества.
Примерные контрольно-измерительные материалы по биологииВиды и формы контроля:

-устный опрос в форме беседы с опорой на план;
-тематическое тестирование;
-лабораторные и практические работы;
-зачеты;
-индивидуальный контроль (дифференцированные карточки-задания,индивидуальные домашние задания).Текущая проверка осуществляется в процессе освоения обучающимися каждойтемы и тематического раздела в целом. Она проходит в виде опросов, выполненияпроверочных заданий и др., организуемых педагогом. Основная функция текущейпроверки заключается в диагностировании результатов и дальнейшей коррекциитрудностей, возникающих при освоении программы.Промежуточный контроль позволяет установить уровень освоения обучающимисяпрограммного материала по биологии на конец учебного года.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:чувство ответственности перед своей малой Родиной – осознание необходимостисоблюдения правил природосбережения и природопользования;мотивация к обучению и целенаправленной познавательной деятельности в областибиологических знаний;осмысление личного и чужого опыта, наблюдений за природными объектами иявлениями;осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;способность воспринимать информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и Интернет-ресурсах,критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные обисточнике информации;
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осознание своего поведения с точки зрения опасности или безопасности для себяили для окружающих;осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребления алкоголя,наркотиков, курения) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;активное участие в решении практических задач природосбережения (в рамкахсемьи, школы, города);интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в томчисле на основе применения биологических знаний;уважение к труду и результатам трудовой деятельности;готовность к осознанному построению дальнейшей индивидуальной траекторииобразования на основе ориентировки в мире профессий и профессиональныхпредпочтений, уважительного отношения к труду, разнообразного опыта участия всоциально значимом труде;представления об основах экологической культуры, соответствующейсовременному уровню экологического мышления, приобретение опыта экологическиориентированной практической деятельности в жизненных ситуациях;активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность(сельскохозяйственную), в том числе умение учиться у других людей;осознание стрессовой ситуации, оценка происходящих биологических изменений иих последствий; формировать опыт;осознание своих дефицитов и проявление стремления к их преодолению;саморазвитие, умение ставить достижимые цели и строить реальные жизненныепланы.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОвладение универсальными учебными познавательными действиями:пользоваться научными методами для распознания биологических проблем;давать научное объяснение с опорой на ключевые слова биологическим фактам,процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека;проводить наблюдения с опорой на план за живыми объектами, собственныморганизмом;описывать биологические объекты, процессы и явления с опорой на алгоритм;ставить с опорой на алгоритм учебных действий несложные биологическиеэксперименты и интерпретировать их результаты с помощью учителя;использовать научно-популярную литературу по биологии, справочные материалы(на бумажных и электронных носителях), ресурсы Интернета при выполнении учебныхзадач; создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы длярешения учебных и познавательных задач с помощью педагога.Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:использовать информационно-коммуникационные технологии для решениякоммуникативных и познавательных задач в области биологии;с помощью педагога или самостоятельно составлять устные и письменные текстыпо биологии с использованием иллюстративных материалов для выступления передаудиторией;организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем исверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешатьконфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,аргументировать и отстаивать свое мнение;выполнять свою часть работы, достигать качественного результата икоординировать свои действия с другими членами команды;
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оценивать качество своего вклада в общий продукт, принимать и разделятьответственность и проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой.Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:определять цели биологического образования, ставить новые задачи в учебе ипознавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательнойдеятельности;планировать пути достижения целей в биологических наблюдениях, осознанновыбирать способы решения учебных и познавательных задач;соотносить свои действия во время биологических наблюдений с планируемымирезультатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижениярезультата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еерешения.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:осознавать и применять ценностное отношение к живой природе, к собственномуорганизму; понимать роль биологии в формировании современной естественнонаучнойкартины мира;уметь применять систему биологических знаний под руководством педагога:раскрывать сущность живого, называть отличия живого от неживого, перечислятьосновные закономерности организации, функционирования объектов, явлений, процессовживой природы, эволюционного развития органического мира в его единстве с неживойприродой; сформированность представлений о современной теории эволюции и основныхсвидетельствах эволюции;владеть основами понятийного аппарата и научного языка биологии: использоватьизученные термины, понятия, теории, законы и закономерности для объяснениянаблюдаемых биологических объектов, явлений и процессов с опорой на схемы иалгоритмы;понимать способы получения биологических знаний; иметь опыт использованияметодов биологии с целью изучения живых объектов, биологических явлений ипроцессов: наблюдение, описание, проведение несложных биологических опытов иэкспериментов, в том числе с использованием аналоговых и цифровых приборов иинструментов с опорой на алгоритм учебных действий;уметь характеризовать с опорой на ключевые слова, план, справочнуюинформацию основные группы организмов в системе органического мира (в том числевирусы, бактерии, растения, грибы, животные): строение, процессы жизнедеятельности,их происхождение, значение в природе и жизни человека;уметь объяснять положение человека в системе органического мира, егопроисхождение, сходства и отличия человека от животных, характеризовать строение ипроцессы жизнедеятельности организма человека, его приспособленность к различнымэкологическим факторам;уметь описывать клетки, ткани, органы, системы органов и характеризоватьважнейшие биологические процессы в организмах растений, животных и человека сопорой на план;иметь представление о взаимосвязи наследования потомством признаков отродительских форм с организацией клетки, наличием в ней хромосом как носителейнаследственной информации, об основных закономерностях наследования признаков;иметь представление об основных факторах окружающей среды, их роли вжизнедеятельности и эволюции организмов; представление об антропогенном факторе;иметь представление об экосистемах и значении биоразнообразия; о глобальныхэкологических проблемах, стоящих перед человечеством и способах их преодоления;
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уметь решать учебные задачи биологического содержания, с опорой на алгоритмучебных действий, в том числе выявлять причинно-следственные связи, проводитьрасчеты, делать выводы на основании полученных результатов;уметь создавать и применять с помощью педагога словесные и графические моделидля объяснения строения живых систем, явлений и процессов живой природы;осознавать вклад российских и зарубежных ученых в развитие биологических наук;владеть навыками работы с информацией биологического содержания,представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков,диаграмм, моделей, изображений), критического анализа информации и оценки еедостоверности с помощью учителя;уметь планировать под руководством учителя и проводить учебное исследованиеили проектную работу в области биологии; с учетом намеченной цели формулироватьпроблему, гипотезу, ставить задачи, выбирать адекватные методы для их решения,формулировать выводы; публично представлять полученные результаты;уметь интегрировать с помощью педагога биологические знания со знаниямидругих учебных предметов;владеть основами экологической грамотности: осознание необходимости действийпо сохранению биоразнообразия и охране природных экосистем, сохранению иукреплению здоровья человека; умение выбирать целевые установки в своих действиях ипоступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих;уметь использовать приобретенные знания и навыки для здорового образа жизни,сбалансированного питания и физической активности; неприятие вредных привычек изависимостей; уметь противодействовать лженаучным манипуляциям в области здоровья;знать и уметь применять приемы оказания первой помощи человеку, выращиваниякультурных растений и ухода за домашними животными;
Требования к предметным результатам освоения учебного предмета«Биология», распределенные по годам обученияРезультаты по годам формулируются по принципу добавления новых результатовот года к году, уже названные в предыдущих годах позиции, как правило, дословно неповторяются, но учитываются (результаты очередного года по умолчанию включаютрезультаты предыдущих лет).

5 КЛАСС:характеризовать с опорой на ключевые слова биологию как науку о живой природе;перечислять с помощью учителя основные закономерности организации,функционирования объектов, явлений, процессов живой природы, называть признакиживого, сравнивать с визуальной опорой объекты живой и неживой природы;характеризовать с опорой на ключевые слова значение биологических знаний длясовременного человека; перечислять профессии, связанные с биологией;приводить примеры вклада отечественных (в том числе В.И. Вернадский, А.Л.Чижевский) и зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) ученых вразвитие биологии с опорой на учебник и другие источники информации;иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание,дыхание, транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение,формировать представления о взаимосвязи наследования потомством признаков отродительских форм с организацией клетки, наличием в ней хромосом как носителейнаследственной информации, об основных закономерностях наследования признаков;владеть основами понятийного аппарата и научного языка биологии: использоватьс помощью учителя изученные термины, понятия, теории, законы и закономерности дляобъяснения наблюдаемых биологических объектов, явлений и процессов;
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ориентироваться в биологических понятиях и терминах и оперировать ими набазовом уровне (в том числе: живые тела, биология, экология, цитология, анатомия,физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, орган, система органов, организм,вирус, движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость, рост,размножение, развитие, среда обитания, природное сообщество, искусственноесообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте с визуальной опорой;различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные иядерные организмы; различные биологические объекты: растения, животных, грибы,лишайники, бактерии; природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов вприродном и искусственном сообществах; представителей флоры и фауны природных зонЗемли; ландшафты природные и культурные с использованием справочной информации ис помощью учителя;проводить описание организма по заданному плану; выделять существенныепризнаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, характеризоватьорганизмы как тела живой природы, перечислять особенности растений, животных,грибов, лишайников, бактерий и вирусов с опорой на алгоритм;раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной,внутриорганизменной), факторах окружающей среды;приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к средеобитания, взаимосвязи организмов в сообществах с визуальной опорой;знать основные правила поведения человека в природе и объяснять с помощьюучителя значение природоохранной деятельности человека;раскрывать на основе опорного плана роль биологии в практической деятельностичеловека;иметь представление о связи знаний биологии со знаниями математики,физической географии, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства;выполнять практические работы с помощью учителя, по алгоритму (поискинформации с использованием различных источников; описание организма по заданномуплану) и лабораторные работы (работа с микроскопом; знакомство с различнымиспособами измерения и сравнения живых объектов);понимать способы получения биологических знаний; иметь опыт использованияметодов биологии с целью изучения живых объектов, биологических явлений ипроцессов: наблюдение, описание, проведение несложных биологических опытов иэкспериментов, в том числе с использованием аналоговых и цифровых приборов иинструментов, владеть элементарными приемами работы с лупой, световым и цифровыммикроскопами при рассматривании биологических объектов; соблюдать правилабезопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, химическойпосудой в соответствии с инструкциями на уроке, во внеурочной деятельности;использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу побиологии, справочные материалы, ресурсы сети Интернет;создавать с помощью учителя собственные письменные и устные сообщения,грамотно использовать понятийный аппарат биологии, по возможности, сопровождатьвыступление презентацией;владеть навыками работы с информацией биологического содержания,представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков,диаграмм, моделей, изображений), критического анализа информации и оценки еедостоверности с помощью учителя;осуществлять отбор источников биологической информации в соответствии сзаданным поисковым запросом с помощью учителя.
6 КЛАСС:
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характеризовать с опорой на ключевые слова ботанику как биологическую науку,ее разделы и связи с другими науками и техникой;приводить примеры вклада отечественных (в том числе В.В. Докучаев, К.А.Тимирязев, С.Г. Навашин) и зарубежных (в том числе Р. Гук, М. Мальпиги) ученых вразвитие наук о растениях с опорой на учебник и другие источники информации;владеть основами понятийного аппарата и научного языка биологии: использоватьизученные термины, понятия, теории, законы и закономерности для объяснениянаблюдаемых биологических объектов, явлений и процессов; ориентироваться вбиологических понятиях и терминах и оперировать ими на базовом уровне (в том числе:ботаника, растительная клетка, растительная ткань, органы растения, система органоврастения (корень, побег, почка, лист, видоизмененные органы, цветок, плод, семя),растительный организм, минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, размножение,развитие) в соответствии с поставленной задачей и в контексте с визуальной опорой;описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на примерепокрытосеменных или цветковых): поглощение воды и минеральное питание, фотосинтез,дыхание, транспорт веществ, рост, размножение, развитие; связь строения вегетативных игенеративных органов растений с их функциями с опорой на алгоритм;различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по заданномуплану, части растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицамс помощью учителя;уметь описывать клетки, ткани, органы, системы органов и характеризоватьважнейшие биологические процессы в организмах растений с опорой на план;сравнивать растительные ткани и органы растений между собой с помощьюучителя, с опорой на алгоритм;выполнять практические и лабораторные работы с помощью учителя поморфологии и физиологии растений, в том числе работы с микроскопом с постоянными(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы сиспользованием приборов и инструментов цифровой лаборатории;характеризовать с опорой на ключевые слова процессы жизнедеятельностирастений: поглощение воды и минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие,способы естественного и искусственного вегетативного размножения; семенноеразмножение (на примере покрытосеменных, или цветковых);выявлять с помощью учителя причинно-следственные связи между строением ифункциями тканей и органов растений, строением и жизнедеятельностью растений;классифицировать с помощью учителя растения и их части по разным основаниям;иметь представление о роли растений в природе и жизни человека;применять полученные знания для выращивания и размножения культурныхрастений, овладеть приемами выращивания культурных растений;понимать способы получения биологических знаний; иметь опыт использованияметодов биологии с целью изучения живых объектов, биологических явлений ипроцессов: наблюдение, описание, проведение несложных биологических опытов иэкспериментов, в том числе с использованием аналоговых и цифровых приборов иинструментов; соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным илабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями повыполнению лабораторных и практических работ на уроке и во внеурочной деятельности;иметь представление о связи знаний биологии со знаниями математики,физической географии, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства;создавать с помощью учителя письменные и устные сообщения, обобщаяинформацию из двух источников, грамотно используя понятийный аппарат изучаемогораздела биологии;владеть навыками работы с информацией биологического содержания,представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков,
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диаграмм, моделей, изображений), критического анализа информации и оценкиее достоверности с помощью учителя.
7 КЛАСС:характеризовать с опорой на ключевые слова принципы классификации растений,основные систематические группы растений (водоросли, мхи, плауны, хвощи,папоротники, голосеменные, покрытосеменные или цветковые);приводить примеры вклада отечественных (в том числе Г.Ф. Морозов, Н.И.Вавилов, И.В. Мичурин) и зарубежных (в том числе К. Линней, Л. Пастер) ученых вразвитие наук о растениях, грибах, лишайниках, бактериях с опорой на учебник и другиеисточники информации;владеть основами понятийного аппарата и научного языка биологии: использоватьизученные термины, понятия, теории, законы и закономерности для объяснениянаблюдаемых биологических объектов, явлений и процессов;ориентироваться в биологических понятиях и терминах и оперировать ими набазовом уровне (в том числе: ботаника, экология растений, царство, отдел, класс,семейство, род, вид, жизненная форма растений, среда обитания, растительноесообщество, высшие растения, низшие растения, споровые растения, семенные растения,водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные,бактерии, грибы, лишайники, бактерии) в соответствии с поставленной задачей и вконтексте с визуальной опорой;различать и описывать с помощью учителя живые и гербарные экземплярырастений, части растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефнымтаблицам; грибы по изображениям, схемам, муляжам; бактерии по изображениям;выявлять признаки классов в строении покрытосеменных или цветковых, признакисемейств двудольных и однодольных растений с опорой на ключевые слова, схемы;определять систематическое положение растительного организма (на примерепокрытосеменных или цветковых) с помощью определительной карточки;выполнять практические и лабораторные работы с помощью учителя посистематике растений, микологии и микробиологии, в том числе работы с микроскопом спостоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательскиеработы с использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории;выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности растений,бактерий, грибов и лишайников с опорой на ключевые слова;проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, лишайники,бактерии по заданному плану; делать выводы на основе сравнения с помощью учителя;описывать с опорой на справочный материал усложнение организации растений входе эволюции растительного мира на Земле;выявлять с помощью учителя черты приспособленности растений к средеобитания, значение экологических факторов для растений;характеризовать с опорой на план растительные сообщества, сезонные ипоступательные изменения растительных сообществ, растительность (растительныйпокров) природных зон Земли;приводить примеры культурных растений и их значения в жизни человека;понимать причины и иметь представление о мерах охраны растительного мираЗемли;иметь представление о роли растений, грибов, лишайников, бактерий в природныхсообществах, в хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни;иметь представление о связи знаний биологии со знаниями математики,физической географии, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства идемонстрировать на конкретных примерах с помощью учителя;
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использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, грибами,бактериями и лишайниками, описывать их; ставить простейшие биологические опыты иэксперименты с опорой на алгоритм учебных действий;соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторнымоборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями по выполнениюлабораторных и практических работ на уроке и во внеурочной деятельности;создавать с опорой на справочный материал письменные и устные сообщения,грамотно используя понятийный аппарат изучаемого раздела биологии, сопровождатьвыступление презентацией, созданной с помощью учителя;владеть навыками работы с информацией биологического содержания,представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков,диаграмм, моделей, изображений), критического анализа информации и оценки еедостоверности с помощью учителя.
8 КЛАСС:характеризовать с опорой на план зоологию как биологическую науку, ее разделы исвязь с другими науками и техникой;характеризовать с опорой на ключевые слова принципы классификации животных,вид, как основную систематическую категорию, основные систематические группыживотных (простейшие, кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви;членистоногие, моллюски, хордовые);приводить примеры вклада отечественных (в том числе А.О. Ковалевский, А.Н.Северцов, К.И. Скрябин) и зарубежных (в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель)ученых в развитие наук о животных с опорой на учебник и другие источникиинформации;владеть основами понятийного аппарата и научного языка биологии: использоватьизученные термины, понятия, теории, законы и закономерности для объяснениянаблюдаемых биологических объектов, явлений и процессов; ориентироваться вбиологических понятиях и терминах и оперировать ими на базовом уровне (в том числе:зоология, экология животных, систематика, царство, тип, отряд, семейство, род, вид,животная клетка, животная ткань, орган животного, система органов животного,животный организм, питание, дыхание, рост, развитие, кровообращение, выделение,опора, движение, размножение, раздражимость, рефлекс, органы чувств, поведение, средаобитания, природное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте свизуальной опорой;иметь представление об общих признаках животных, уровнях организацииживотного организма: клетки, ткани, органы, системы органов, организм;уметь описывать клетки, ткани, органы, системы органов и характеризоватьважнейшие биологические процессы в организмах животных, сравнивать животные ткании органы животных между собой с опорой на план, ключевые слова;иметь представление о строении и процессах жизнедеятельности животныхизучаемых систематических групп: опору и движение, питание и пищеварение, дыхание итранспорт веществ, выделение, регуляцию и поведение, рост, размножение и развитие;выявлять с помощью учителя причинно-следственные связи между строением,жизнедеятельностью и средой обитания животных изучаемых систематических групп;различать и описывать с опорой на план животных изучаемых систематическихгрупп, отдельные органы и системы органов по схемам, моделям, муляжам, рельефнымтаблицам; простейших – по изображениям;выявлять с опорой на алгоритм учебных действий характерные признаки классовчленистоногих и хордовых; отрядов насекомых и млекопитающих;выполнять практические и лабораторные работы с помощью учителя поморфологии, анатомии, физиологии и поведению животных, в том числе работы с
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микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами,исследовательские работы с использованием приборов и инструментов цифровойлаборатории;сравнивать представителей отдельных систематических групп животных и делатьвыводы на основе сравнения с помощью учителя;классифицировать по предложенным основаниям животных на основанииособенностей строения;описывать с опорой на справочный материал усложнение организации животных входе эволюции животного мира на Земле, эволюционного развития органического мира вего единстве с неживой природой;выявлять с опорой на алгоритм учебных действий черты приспособленностиживотных к среде обитания, значение для животных экологических факторов, в том числеантропогенного;выявлять с опорой на алгоритм учебных действий взаимосвязи животных вприродных сообществах, цепи питания;устанавливать после предварительного анализа взаимосвязи животных срастениями, грибами, лишайниками и бактериями в природных сообществах;иметь представление о животных природных зон Земли, основныхзакономерностях распространения животных по планете;иметь представление о роли животных в природных сообществах;раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека; рольпромысловых животных в хозяйственной деятельности человека и его повседневнойжизни, иметь представление о приемах ухода за домашними животными;понимать причины и иметь представление о мерах охраны животного мира Земли;иметь представление о связи знаний биологии со знаниями математики, предметовестественнонаучного и гуманитарного цикла, различными видами искусства;понимать способы получения биологических знаний; иметь опыт использованияметодов биологии с целью изучения живых объектов, биологических явлений и процессовпо алгоритму учебных действий: наблюдение, описание, проведение несложныхбиологических опытов и экспериментов, в том числе с использованием аналоговых ицифровых приборов и инструментов; соблюдать правила безопасного труда при работе сучебным и лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии синструкциями по выполнению лабораторных и практических работ на уроке и вовнеурочной деятельности;создавать с опорой на справочный материал письменные и устные сообщения,грамотно используя понятийный аппарат изучаемого раздела биологии, сопровождатьвыступление презентацией с учетом особенностей аудитории сверстников;владеть навыками работы с информацией биологического содержания,представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков,диаграмм, моделей, изображений), критического анализа информации и оценки еедостоверности с помощью учителя.
9 КЛАССиметь представление о науках о человеке (анатомия, физиология, медицина,гигиена, экология человека, психология) и их связи с другими науками и техникой;объяснять с опорой на ключевые слова, план положение человека в системеорганического мира, его происхождение; сходства и отличия человека от животных;приспособленность к различным экологическим факторам (человеческие расы иадаптивные типы людей); родство человеческих рас, иметь представления о современнойтеории эволюции и основных свидетельствах эволюции;приводить примеры вклада отечественных (в том числе И.М. Сеченов, И.П.Павлов, И.И. Мечников, А.А. Ухтомский, П.К. Анохин) и зарубежных (в том числе У.
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Гарвей, К. Бернар, Л. Пастер, Ч. Дарвин) ученых в развитие представлений опроисхождении, строении, жизнедеятельности, поведении, экологии человека и животныхс опорой на учебник и другие источники информации;ориентироваться в биологических понятиях и терминах и оперировать ими набазовом уровне (в том числе: цитология, анатомия человека, физиология человека,гигиена человека, экология человека, клетка, ткань, орган, система органов, организм,питание, дыхание, кровообращение, обмен веществ и превращение энергии, движение,выделение, рост, развитие, поведение, размножение, раздражимость, регуляция,внутренняя среда, иммунитет) в соответствии с поставленной задачей и в контексте свизуальной опорой;проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих признаковорганизма человека, уровней его организации: клетки, ткани, органы, системы органов,организм;сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий клетки разных тканей, групптканей, органы, системы органов человека; процессы жизнедеятельности организмачеловека, делать выводы на основе сравнения;различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны),выявлять их роль в процессе обмена веществ и превращения энергии с опорой наопределения;характеризовать с опорой на ключевые слова биологические процессы: обменвеществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ,движение, рост, регуляция функций, иммунитет, поведение, развитие, размножениечеловека;выявлять с помощью учителя причинно-следственные связи между строениемклеток, органов, систем органов организма человека и их функциями; между строением,жизнедеятельностью и средой обитания человека;создавать и применять с помощью педагога словесные и графические модели дляобъяснения строения и функционирования органов и систем органов человека;иметь представления об основных закономерностях наследования признаковразличать наследственные и ненаследственные (инфекционные, неинфекционные)заболевания человека; объяснять значение мер профилактики в предупреждениизаболеваний человека под руководством учителя;объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности человека сиспользованием смысловых опор;характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы, наследственныеи ненаследственные программы поведения; особенности высшей нервной деятельностичеловека; виды потребностей, памяти, мышления, речи, темперамента, эмоций, сна;структуру функциональных систем организма, направленных на достижение полезныхприспособительных результатов с использованием смысловых опор;выполнять практические и лабораторные работы под руководством учителя поморфологии, анатомии, физиологии и поведению человека, в том числе работы смикроскопом с постоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами,исследовательские работы с использованием приборов и инструментов цифровойлаборатории;решать с опорой на алгоритм учебных действий учебные задачи, используяосновные показатели здоровья человека, проводить расчеты и делать выводы наосновании полученных результатов;называть и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методызащиты и укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, соблюдение правилличной гигиены, занятия физкультурой и спортом, рациональная организация труда иполноценного отдыха, позитивное эмоционально-психическое состояние;
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использовать приобретенные знания и умения для соблюдения здорового образажизни, сбалансированного питания, физической активности, стрессоустойчивости,неприятия вредных привычек и зависимостей;знать алгоритм оказания первой помощи, использовать приобретенные знания иумения в практической деятельности для оказания первой помощи человеку при потересознания, солнечном и тепловом ударах, отравлении, утоплении, кровотечении, травмахмягких тканей, костей скелета, органов чувств, ожогах и обморожениях;уметь выбирать целевые установки в своих действиях и поступках по отношению кживой природе, своему здоровью и здоровью окружающих;иметь представление о связи знаний наук о человеке со знаниями предметовестественнонаучного и гуманитарного цикла, ОБЖ, физической культуры, различныхвидов искусства; уметь интегрировать с помощью педагога биологические знания сознаниями других учебных предметов;иметь представления о глобальных экологических проблемах, стоящих передчеловечеством и способах их преодоления;понимать способы получения биологических знаний; иметь опыт использованияметодов биологии с целью изучения живых объектов, биологических явлений ипроцессов: наблюдение, описание, проведение несложных биологических опытов иэкспериментов, в том числе с использованием аналоговых и цифровых приборов иинструментов; соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным илабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями повыполнению лабораторных и практических работ на уроке и во внеурочной деятельности;владеть навыками работы с информацией биологического содержания,представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков,диаграмм, моделей, изображений), критического анализа информации и оценки еедостоверности с помощью учителя;планировать под руководством учителя и проводить учебное исследование илипроектную работу в области биологии; с учетом намеченной цели формулироватьпроблему, гипотезу, ставить задачи, выбирать адекватные методы для их решения,формулировать выводы; публично представлять полученные результаты;при выполнении проектов и учебных исследований в области биологии с помощьюучителя планировать совместную деятельность в группе, следить за выполнением планадействий и корректировать его; адекватно оценивать собственный вклад в деятельностьгруппы; проявлять готовность толерантно разрешать конфликты;уметь характеризовать с опорой на ключевые слова основные группы организмов всистеме органического мира (в том числе вирусы, бактерии, растения, грибы, животные):строение, процессы жизнедеятельности, их происхождение, значение в природе и жизничеловека с помощью учителя;владеть приемами работы с биологической информацией: формулироватьоснования для извлечения и обобщения информации из двух источников;преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую с помощью учителя.
Химия

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Примерная рабочая программа по химии для обучающихся с задержкой психическогоразвития (далее – ЗПР) на уровне основного общего образования составлена всоответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основногообщего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287,зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег.
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номер 64101) (далее – ФГОС ООО), Примерной адаптированной основнойобразовательной программой основного общего образования обучающихся с задержкойпсихического развития (далее – ПАООП ООО ЗПР), Примерной рабочей программыучебного предмета «Химия» (базовый уровень), Примерной программой воспитанияобучающихся при получении основного общего образования, с учетом распределенных поклассам проверяемых требований к результатам освоения основной образовательнойпрограммы основного общего образования и элементов содержания, представленных вУниверсальном кодификаторе по химии, Концепции преподавания учебного предмета«Химия», в образовательных организациях РФ, реализующих основныеобщеобразовательные программы.
Общая характеристика учебного предмета «Химия»Учебный предмет «Химия» входит в предметную область «Естественнонаучныепредметы». В системе естественнонаучного образования химия как учебный предметзанимает важное место в познании законов природы, формировании научной картинымира, создании основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни,навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, атакже в воспитании экологической культуры.Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдениемправил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, осознаниеммногочисленных связей химии с другими предметами школьного курса.Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной идеейпрограммы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, выраженныхв форме, соответствующей возрасту обучающихся и их особым образовательнымпотребностям.В содержании данного курса представлены основополагающие химические теоретическиезнания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств отстроения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей химическихпревращений и путей управления ими в целях получения веществ и материалов.Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярноеучение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о строении атома,видах химической связи, закономерностях протекания химических реакций.В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведениюпрактических и лабораторных работ, описанию результатов ученического эксперимента,соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории.Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся с ЗПРусвоить ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди другихнаук о природе.Изучение химии способствует формированию у обучающихся научного мировоззрения,освоению общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование),освоению практического применения научных знаний, основанного на межпредметныхсвязях с предметами «Окружающий мир», «Физика», «Биология», «География»,«Математика» и формирует компетенции, необходимые для продолжения образования вобласти естественных наук.Изучение химии способствует развитию у обучающихся с ЗПР пространственноговоображения, функциональной грамотности, умения воспринимать и критическианализировать информацию, представленную в различных формах. Значимость предметадля развития жизненной компетенции обучающихся с ЗПР заключается в усвоении
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основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни; навыков здорового ибезопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; формированииэкологической культуры.Программа отражает содержание обучения предмету «Химия» с учетом особыхобразовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Овладение учебным предметом«Химия» представляет определенную трудность для обучающихся с ЗПР. Это связано сособенностями мыслительной деятельности, периодическими колебаниями внимания,малым объемом памяти, недостаточностью общего запаса знаний, пониженнымпознавательным интересом и низким уровнем речевого развития.Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Химия» необходимаадаптация объема и характера учебного материала к познавательным возможностямданной категории обучающихся, учет их особенностей развития: использованиеалгоритмов, внутрипредметных и межпредметных связей, постепенное усложнениеизучаемого материала.При изучении химии необходимо осуществлять взаимодействие на полисенсорной основе.Теоретический материал рекомендуется изучать в процессе практической деятельности.Возможно выделение отдельных уроков на решение задач в связи со сложностью анализатекста обучающимися с ЗПР. Органическое единство практической и мыслительнойдеятельности обучающихся на уроках химии способствует прочному и осознанномуусвоению базисных химических знаний и умений. Особое внимание при изучении химииуделяется изучению «сквозных» понятий и формированию навыка структурированияматериала.
Цели и задачи изучения учебного предмета «Химия»Общие цели изучения учебного предмета «Химия» представлены в Примерной рабочейпрограмме основного общего образования. Они актуализированы с учетом новыхприоритетов в системе основного общего образования, направленности обучения наразвитие и саморазвитие личности, формирование её интеллекта и общей культуры.Обучение умению учиться и продолжать своё образование самостоятельно в настоящеевремя является одной из важнейших функций учебных предметов, в том числе и«Химии».Для обучающихся с ЗПР, так же, как и для нормативно развивающихся сверстников,осваивающих основную образовательную программу, доминирующее значениеприобретают такие цели, как:
 формирование интеллектуально развитой личности, готовой к сотрудничеству,самостоятельному принятию решений, способной адаптироваться к быстро меняющимсяусловиям жизни;
 направленность обучения на систематическое приобщение учащихся ксамостоятельной познавательной деятельности, научным и практическим методампознания, формирующим мотивацию и развитие способностей к химии;
 обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися опытаразнообразной деятельности, познания и самопознания, ключевых навыков (ключевыхкомпетенций), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности;
 формирование умений объяснять и оценивать явления окружающего мира наосновании знаний и опыта, полученных при изучении химии;
 формирование у обучающихся гуманистических отношений, понимания ценностихимических знаний для выработки экологически целесообразного поведения в быту и
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трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей природнойсреды;
 развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и самовоспитаниюна основе усвоения общечеловеческих ценностей, готовности к осознанному выборупрофиля и направленности дальнейшего обучения.Курс направлен на решение следующих задач, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного и деятельностного подходов к обучению химии обучающихся с ЗПР науровне основного общего образования:
 формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах,их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом исимволическим языком химии;
 осознание объективной значимости основ химической науки как областисовременного естествознания, химических превращений неорганических и органическихвеществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углублениепредставлений о материальном единстве мира;
 овладение основами химической грамотности: способностью анализировать иобъективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасногообращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализироватьи планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья иокружающей среды;
 формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемымихимическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причинымногообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а такжезависимость применения веществ от их свойств;
 приобретение опыта использования различных методов изучения веществ,наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментовс использованием лабораторного оборудования и приборов;
 формирование представлений о значении химической науки и решениисовременных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных иэкологических катастроф.
Особенности отбора и адаптации учебного материала по химииОбучение учебному предмету «Химия» необходимо строить на создании оптимальныхусловий для усвоения программного материала обучающимися с ЗПР. Большое вниманиедолжно быть уделено отбору учебного материала в соответствии с принципомдоступности при сохранении общего базового уровня. Он должен по содержанию иобъему быть адаптированным для обучающихся с ЗПР в соответствии с их особымиобразовательными потребностями. Следует облегчить овладение материаломобучающимися с ЗПР посредством его детального объяснения с систематическимповтором, многократной тренировкой в применении знаний с использованием приемовалгоритмизации и визуальных опор, обучения структурированию материала.Большое значение для полноценного усвоения учебного материала имеет опора намежпредметные связи вопросов, изучаемых в данном курсе, с такими учебнымипредметами как «География», «Физика», «Биология». Позволяя рассматривать один и тотже учебный материал с разных точек зрения, межпредметные связи способствуют еголучшему осмыслению, более прочному закреплению полученных знаний и практическихумений.
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При подготовке к урокам учитель должен предусмотреть формирование у обучающихсяумений анализировать, сравнивать, обобщать изучаемый материал, планироватьпредстоящую работу, осуществлять самоконтроль. Необходимо постоянно следить заправильностью речевого оформления высказываний обучающихся с ЗПР.В связи с особенностями поведенияи деятельности обучающихся с ЗПР(расторможенность, неорганизованность) необходим строжайший контроль соблюденияправил техники безопасности при проведении лабораторных работ в химическомкабинете.
Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особымиобразовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержанииобразования по предмету «Химия»Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР на уроках химии определяется ихособыми образовательными потребностями. Помимо широко используемых в ООП ОООобщих для всех обучающихся видов деятельности следует усилить виды деятельности,специфичные для данной категории обучающихся, для обеспечения осмысленногоосвоения содержания образования по предмету: усиление предметно-практическойдеятельности 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 ЗПРумения делать выводы, формирования грамотного речевого высказывания необходимоиспользовать опорные слова и клише. Особое внимание следует уделить обучениюструктурированию материала: составление рисуночных и вербальных схем, составлениетаблиц, составление классификации с обозначенными основаниями для классификации инаполнение их примерами и др.Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО.Для обучающихся с ЗПР существенными являются приемы работы с лексическимматериалом по предмету. Проводится специальная работа по введению в активныйсловарь обучающихся соответствующей терминологии. Изучаемые термины вводятся наполисенсорной основе, обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы сопределением, опорные схемы для актуализации терминологии.
Место учебного предмета «Химия» в учебном планеВ соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основногообщего образования учебный предмет «Химия» входит в предметную область«Естественнонаучные предметы» и является обязательным для изучения.Учебным планом на её изучение отведено 136 учебных часов – по 2 ч в неделю в 8 и 9классах соответственно.Содержание учебного предмета «Химия», представленное в Примерной рабочейпрограмме, соответствует ФГОС ООО, разработано с учетом Примерной основнойобразовательной программы основного общего образования по учебному предмету«Химия», соответствует Примерной адаптированной основной образовательнойпрограмме основного общего образования обучающихся с задержкой психическогоразвития.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ»
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8 КЛАССПервоначальные химические понятияПредмет химии. Роль химии в жизни человека. Тела и вещества. Физические свойствавеществ. Агрегатное состояние веществ. Химия в системе наук. Чистые вещества и смеси.Способы разделения смесей. Правила безопасного обращения с веществами илабораторным оборудованием. Понятие о методах познания в химии.Атомы и молекулы. Химические элементы. Знаки (символы) химических элементов.Относительная атомная масса. Простые и сложные вещества. Атомно-молекулярноеучение.Химическая формула. Валентность атомов химических элементов. Закон постоянствасостава веществ. Относительная молекулярная масса. Массовая доля химическогоэлемента в соединении.Физические и химические явления. Химическая реакция. Признаки химических реакций.Уравнения химических реакций. Закон сохранения массы веществ. Классификацияхимических реакций (соединения, разложения, замещения, обмена).Химический эксперимент: знакомство с химической посудой, с правилами работы влаборатории и приёмами обращения с лабораторным оборудованием; изучение иописание физических свойств образцов неорганических веществ; наблюдение физических(плавление воска, таяние льда, растирание сахара в ступке, кипение и конденсация воды)и химических (горение свечи, прокаливание медной проволоки, взаимодействие мела скислотой) явлений, наблюдение и описание признаков протекания химических реакций(разложение сахара, взаимодействие серной кислоты с хлоридом бария, разложениегидроксида меди (II) при нагревании, взаимодействие железа с раствором соли меди(II));изучение способов разделения смесей (с помощью магнита, фильтрование,выпаривание, дистилляция, хроматография), проведение очистки поваренной соли;наблюдение и описание результатов проведения опыта, иллюстрирующего законсохранения массы; создание моделей молекул (шаростержневых).
Важнейшие представители неорганических веществВоздух – смесь газов. Состав воздуха. Кислород – элемент и простое вещество.Нахождение кислорода в природе, физические и химические свойства. Реакции горенияпростых и сложных веществ. Способы получения кислорода в лаборатории ипромышленности. Применение кислорода. Понятие об оксидах. Круговорот кислорода вприроде. Озон — аллотропная модификация кислорода.Тепловой эффект химической реакции, термохимические уравнения, экзо- иэндотермические реакции. Топливо: уголь и метан. Загрязнение воздуха, усилениепарникового эффекта, разрушение озонового слоя.Водород – элемент и простое вещество. Нахождение водорода в природе, физические ихимические свойства (на примере взаимодействия с неметаллами и оксидами металлов),применение, способы получения. Понятие о кислотах и солях.Количество вещества. Моль. Молярная масса. Закон Авогадро. Молярный объём газов.Расчеты по химической формуле. Расчеты массовой доли химического элемента всоединении, количества вещества, молярной массы, молярного объема газов. Расчёты похимическим уравнениям.Физические свойства воды. Вода. Ее состав, строение и молекулы. Вода как растворитель.Растворы. Понятие о насыщенных и ненасыщенных растворах. Понятие растворимостивеществ в воде. Расчет массовой доли вещества в растворе (процентная концентрация).
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Массовая доля вещества в растворе. Химические свойства воды (разложение, реакции снатрием, оксидом кальция, оксидом серы (IV) реакции с металлами, кислотными иосновными оксидами). Понятие об основаниях. Роль растворов в природе и в жизничеловека. Круговорот воды в природе. Загрязнение природных вод. Охрана и очисткаприродных вод.Важнейшие классы неорганических соединений. Классификация неорганическихсоединений. Оксиды: состав, классификация (кислотные, основные, амфотерные,несолеобразующие - на примере оксида углерода (II) и оксида азота (II)), номенклатура.Получение и химические свойства оксидов (взаимодействие с водой, кислотами,щелочами). Основания. Классификация оснований: щёлочи и нерастворимые основания.Номенклатура оснований. Физические и химические свойства оснований (взаимодействиес оксидами неметаллов, кислотами, солями). Получение оснований.Кислоты: состав, классификация, номенклатура, физические и химические свойства(взаимодействие с металлами, основными оксидами, основаниями, солями, на примересоляной и серной кислот), способы получения. Ряд активности металлов Н. Н. Бекетова.Соли (средние): номенклатура солей, способы получения, взаимодействие солей сметаллами, кислотами, щелочами и солями, применение.Понятие об амфотерных гидроксидах (на примере цинка и алюминия): химическиесвойства (взаимодействие с кислотами и щелочами, разложение при нагревании) иполучение.Генетическая связь между классами неорганических соединений. Генетические ряды.Химический эксперимент: качественное определение содержания кислорода в воздухе;получение и изучение свойств кислорода; наблюдение взаимодействия веществ скислородом и условия возникновения и прекращения горения (пожара); ознакомление собразцами оксидов и описание их свойств; получение и изучение свойств водорода(горение); наблюдение образцов веществ количеством 1 моль; исследование особенностейрастворения веществ с различной растворимостью; приготовление растворов сопределённой массовой долей растворённого вещества; взаимодействие воды с металлами(натрием и кальцием) (возможно использование видеоматериалов); определениерастворов кислот и щелочей с помощью индикаторов; исследование образцовнеорганических веществ различных классов; наблюдение изменения окраски индикаторовв растворах кислот и щелочей; изучение взаимодействия оксида меди(II) с растворомсерной кислоты, кислот с металлами, реакций нейтрализации; получение нерастворимыхоснований, вытеснение одного металла другим из раствора соли; решениеэкспериментальных задач по теме «Важнейшие классы неорганических соединений».
Периодический закон и Периодическая системахимических элементов Д. И. Менделеева. Строение атомов. Химическая связь.Окислительно-восстановительные реакцииПервые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходныхэлементов (щелочные и щелочноземельные металлы, галогены, инертные газы).Элементы, которые образуют амфотерные оксиды и гидроксиды.Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева.Короткопериодная и длиннопериодная формы Периодической системы химическихэлементов Д. И. Менделеева. Периоды и группы. Физический смысл порядкового номера,номеров периода и группы элемента.Строение атомов. Состав атомных ядер. Изотопы. Электроны. Строение электронныхоболочек атомов первых 20 химических элементов Периодической системы Д. И.
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Менделеева. Характеристика химического элемента по его положению в Периодическойсистеме Д. И. Менделеева.Закономерности изменения свойств элементов малых периодов и главных подгрупп, взависимости от атомного (порядкового) номера Значение Периодического закона иПериодической системы химических элементов для развития науки и практики. Д. И.Менделеев – учёный и гражданин.Химическая связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь. Электроотрицательностьатомов химических элементов. Ионная связь.Степень окисления. Окислительно-восстановительные реакции. Процессы окисления ивосстановления. Окислители и восстановители.Химический эксперимент: изучение образцов веществ металлов и неметаллов;взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей; проведение опытов,иллюстрирующих примеры окислительно-восстановительных реакций (горение, реакцииразложения, соединения).
Межпредметные связиРеализация межпредметных связей при изучении химии в 8 классе осуществляется черезиспользование как общих естественно-научных понятий, так и понятий, являющихсясистемными для отдельных предметов естественно-научного цикла.Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, теория, закон, анализ,синтез, классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент, моделирование,измерение, модель, явление.Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы,радиоактивность, молекула, электрический заряд, вещество, тело, объём, агрегатноесостояние вещества, газ, физические величины, единицы измерения, космос, планеты,звёзды, Солнце.Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера.География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные ископаемые,топливо, водные ресурсы.
9 КЛАССВещество и химическая реакцияПериодический закон. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева.Строение атомов. Закономерности в изменении свойств химических элементов первыхтрёх периодов, калия, кальция и их соединений в соответствии с положением элементов вПериодической системе и строением их атомов.Строение вещества: виды химической связи. Типы кристаллических решёток, зависимостьсвойств вещества от типа кристаллической решётки и вида химической связи.Классификация и номенклатура неорганических веществ (международная и тривиальная).Химические свойства веществ, относящихся к различным классам неорганическихсоединений, генетическая связь неорганических веществ.Классификация химических реакций по различным признакам (по числу и составуучаствующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по изменению степенейокисления химических элементов, по обратимости, по участию катализатора). Экзо- иэндотермические реакции. Термохимические уравнения.Понятие о скорости химической реакции. Понятие об обратимых и необратимыххимических реакциях. Понятие о гомогенных и гетерогенных реакциях. Понятие о
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химическом равновесии. Смещение химического равновесия. Факторы, влияющие наскорость химической реакции и положение химического равновесия.Окислительно-восстановительные реакции, электронный баланс окислительно-восстановительной реакции. Составление уравнений окислительно-восстановительныхреакций с использованием метода электронного баланса.Теория электролитической диссоциации. Электролитическая диссоциация. Электролиты инеэлектролиты. Катионы, анионы. Механизм диссоциации веществ с различными видамихимической связи. Понятие о степени диссоциации. Сильные и слабые электролиты.Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена до конца. Полныеи сокращённые ионные уравнения реакций. Химические свойства кислот, оснований исолей в свете представлений об электролитической диссоциации. Среда раствора.Качественные реакции на катионы и анионы: хлорид-, бромид-, иодид-, сульфат-,карбонат-, силикат-, фосфат- анионы; гидроксид-ионы; катионы аммония, магния,кальция, алюминия, железа (2+) и (3+), меди (2+), цинка, присутствующие в водныхрастворах.Химический эксперимент: ознакомление с моделями кристаллических решётокнеорганических веществ — металлов и неметаллов (графита и алмаза), сложных веществ(хлорида натрия); исследование зависимости скорости химической реакции отвоздействия различных факторов; исследование электропроводности растворов веществ,процесса диссоциации кислот, щелочей и солей (возможно использованиевидеоматериалов); проведение опытов, иллюстрирующих признаки протекания реакцийионного обмена (образование осадка, выделение газа, образование воды); опытов,иллюстрирующих примеры окислительно-восстановительных реакций (горение, реакцииразложения, соединения); распознавание неорганических веществ с помощьюкачественных реакций на ионы; решение экспериментальных задач.
Неметаллы и их соединенияОбщая характеристика галогенов. Особенности строения атомов, характерные степениокисления. Строение и физические свойства простых веществ – галогенов. Химическиесвойства на примере хлора (взаимодействие с металлами, неметаллами – водородом икислородом, щелочами). Хлороводород. Соляная кислота, химические свойства,получение, применение. Действие хлора и хлороводорода на организм человека.Важнейшие хлориды и их нахождение в природе.Общая характеристика элементов VIА-группы. Особенности строения атомов кислорода исеры. Характерные степени окисления.Строение и физические свойства простых веществ – кислорода и серы. Аллотропныемодификации кислорода и серы. Химические свойства серы (взаимодействие снеметаллами – водородом и кислородом, металлами, концентрированными азотной исерной кислотами). Сероводород: строение, физические и химические свойства(кислотные и восстановительные свойства). Оксиды серы как представители кислотныхоксидов. Серная кислота: физические и химические свойства (общие и специфические).Соли серной кислоты, качественная реакция на сульфат-ион. Сернистая кислота.Химические реакции, лежащие в основе промышленного способа получения сернойкислоты. Нахождение серы и её соединений в природе. Применение серы и ее соединенийв быту и в промышленности. Химическое загрязнение окружающей среды соединениямисеры (кислотные дожди, загрязнение воздуха и водоёмов), способы его предотвращения.Общая характеристика элементов VА-группы. Особенности строения атомов азота ифосфора, характерные степени окисления.
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Азот, распространение в природе, физические и химические свойства (взаимодействие сметаллами и неметаллами - кислородом и водородом). Круговорот азота в природе.Аммиак: физические и химические свойства (окисление, основные свойства водногораствора), получение и применение. Соли аммония: состав, физические и химическиесвойства (разложение, взаимодействие со щелочами), применение. Качественная реакцияна ионы аммония. Азотная кислота, её физические и химические свойства (общие испецифические), получение. Нитраты (разложение). Азотистая кислота. Использованиенитратов и солей аммония в качестве минеральных удобрений. Химическое загрязнениеокружающей среды соединениями азота (кислотные дожди, загрязнение воздуха, почвы иводоёмов).Фосфор, аллотропные модификации фосфора, физические и химические свойства(взаимодействие с металлами, неметаллами, концентрированными азотной и сернойкислотами). Оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота: физические и химическиесвойства, получение. Понятие о минеральных удобрениях: нитраты и фосфаты. Понятие окомплексных удобрениях. Общая характеристика элементов IVА-группы. Особенностистроения атомов углерода и кремния. Валентность и характерные степени окисленияатомов углерода и кремния. Распространение углерода в природе, характерные степениокисления.Углерод, аллотропные модификации (графит, алмаз), физические и химические свойствапростых веществ (взаимодействие с металлами, неметаллами, концентрированнымиазотной и серной кислотами). Адсорбция. Круговорот углерода в природе. Оксидыуглерода, их физические и химические свойства, получение и применение, действие наорганизм человека. Экологические проблемы, связанные с оксидом углерода(IV); гипотезаглобального потепления климата; парниковый эффект. Угольная кислота и её соли, ихфизические и химические свойства, получение и применение. Качественная реакция накарбонат-ионы. Использование карбонатов в быту, медицине, промышленности исельском хозяйстве.Общие представления об особенностях состава и строения органических соединенийуглерода (на примере метана, этилена, этанола, уксусной кислоты. Их состав ихимическое строение. Классификация органических веществ. Понятие о биологическиважных веществах: жирах, белках, углеводах — и их роли в жизни человека.Материальное единство органических и неорганических соединений.Кремний, его физические и химические свойства (на примере взаимодействия сметаллами и неметаллами), получение и применение. Соединения кремния в природе.Общие представления об оксиде кремния(IV) и кремниевой кислоте. Силикаты,физические и химические свойства, получение и применение в быту, промышленности (вмедицинской, электронной, строительной и др.). Важнейшие строительные материалы:керамика, стекло, цемент, бетон, железобетон. Проблемы безопасного использованиястроительных материалов в повседневной жизни.Химический эксперимент: изучение образцов неорганических веществ, свойств солянойкислоты; проведение качественных реакций на хлорид-ионы и наблюдение признаков ихпротекания; опыты, отражающие физические и химические свойства галогенов и ихсоединений (возможно использование видеоматериалов); ознакомление с образцамихлоридов (галогенидов); ознакомление с образцами серы и её соединениями (возможноиспользование видеоматериалов); наблюдение процесса обугливания сахара поддействием концентрированной серной кислоты; изучение химических свойствразбавленной серной кислоты, проведение качественной реакции на сульфат-ион инаблюдение признака её протекания; ознакомление с физическими свойствами азота,
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фосфора и их соединений (возможно использование видеоматериалов), образцамиазотных и фосфорных удобрений; получение аммиака и изучение его свойств; проведениекачественных реакций на ион аммония и фосфат-ион и изучение признаков ихпротекания, взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью (возможноиспользование видеоматериалов); изучение моделей кристаллических решёток алмаза,графита; ознакомление с процессом адсорбции растворённых веществ активированнымуглём и устройством противогаза; получение углекислого газа и изучение его свойств;проведение качественных реакций на карбонат- и силикат-ионы и изучение признаков ихпротекания; ознакомление с продукцией силикатной промышленности; решениеэкспериментальных задач по теме «Важнейшие неметаллы и их соединения».
Металлы и их соединенияОбщая характеристика химических элементов — металлов на основании их положения вПериодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и строения атомов.Строение металлов. Металлическая связь и металлическая кристаллическая решётка.Электрохимический ряд напряжений металлов. Физические и химические свойстваметаллов (взаимодействие с кислородом, водой, кислотами). Общие способы полученияметаллов. Понятие о коррозии металлов, основные способы защиты их от коррозии.Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, бронза) и их применение в быту и промышленности.Щелочные металлы: положение в Периодической системе химических элементов Д. И.Менделеева; строение атомов. Нахождение в природе. Физические и химическиесвойства (на примере натрия и калия). Оксиды и гидроксиды натрия и калия. Применениещелочных металлов и их соединений.Щелочноземельные металлы магний и кальций: положение в Периодической системехимических элементов Д. И. Менделеева; строение их атомов; нахождение в природе.Физические и химические свойства магния и кальция. Важнейшие соединения кальция(оксид, гидроксид, соли). Жёсткость воды и способы её устранения.Алюминий: положение в Периодической системе химических элементов Д. И.Менделеева; строение атома; нахождение в природе. Физические и химические свойстваалюминия. Амфотерные свойства оксида и гидроксида алюминия.Железо: положение в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева;строение атома; нахождение в природе. Физические и химические свойства железа(взаимодействие с металлами, кислотами и солями). Оксиды, гидроксиды и солижелеза(II) и железа(III): состав, свойства и получение.Химический эксперимент: ознакомление с образцами металлов и сплавов, ихфизическими свойствами; изучение результатов коррозии металлов (возможноиспользование видеоматериалов), особенностей взаимодействия оксида кальция и натрияс водой (возможно использование видеоматериалов); исследование свойств жёсткой воды;процесса горения железа в кислороде (возможно использование видеоматериалов);признаков протекания качественных реакций на ионы (магния, кальция, алюминия, цинка,железа(II) и железа(III), меди(II)); наблюдение и описание процессов окрашиванияпламени ионами натрия, калия и кальция (возможно использование видеоматериалов);исследование амфотерных свойств гидроксида алюминия и гидроксида цинка; решениеэкспериментальных задач по теме «Важнейшие металлы и их соединения».
Химия и окружающая средаНовые материалы и технологии. Вещества и материалы в повседневной жизни человека.Химия и здоровье. Безопасное использование веществ и химических реакций в быту.
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Первая помощь при химических ожогах и отравлениях. Основы экологическойграмотности. Химическое загрязнение окружающей среды (предельная допустимаяконцентрация веществ – ПДК). Роль химии в решении экологических проблем.Природные источники углеводородов (уголь, природный газ, нефть), продукты ихпереработки, их роль в быту и промышленности.Химический эксперимент: изучение образцов материалов (стекло, сплавы металлов,полимерные материалы).
Межпредметные связиРеализация межпредметных связей при изучении химии в 9 классе осуществляется черезиспользование как общих естественно-научных понятий, так и понятий, являющихсясистемными для отдельных предметов естественно-научного цикла.Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, закон, теория, анализ,синтез, классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент, моделирование,измерение, модель, явление, парниковый эффект, технология, материалы.Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы,радиоактивность, молекула, электрический заряд, проводники, полупроводники,диэлектрики, фотоэлемент, вещество, тело, объём, агрегатное состояние вещества, газ,раствор, растворимость, кристаллическая решётка, сплавы, физические величины,единицы измерения, космическое пространство, планеты, звёзды, Солнце.Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера, экосистема, минеральные удобрения,микроэлементы, макроэлементы, питательные вещества.География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные ископаемые,топливо, водные ресурсы.
Выполнение практических работПри проведении практической работы каждый ее этап выполняется обучающимися с ЗПРвместе с учителем и под его руководством. На доске обязательно вывешиваются правилатехники безопасности, соответствующие данному виду работы, дается правильная записьформул и указывается цель проведения работы. При необходимости дается визуальныйалгоритм выполнения задания. Это способствует осознанию обучающимися выполняемыхдействий и полученного результата.
Примерные контрольно-измерительные материалы по химииДля организации проверки, учета и контроля знаний обучающихся по предметупредусмотрены контрольные работы, самостоятельные работы, зачеты, практическиеработы, тестирование. Одним из методов контроля результатов обучения обучающихся сЗПР является метод поливариативного экспресс-тестирования с конструируемымиответами. Его отличительными чертами являются оперативность, высокая степеньиндивидуализации знаний, сравнительно малые затраты времени и труда на проверкуответов обучающихся.Для обучающихся с ЗПР возможно изменение формулировки заданий на «пошаговую»,адаптация предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно-оценочного) материала:использование устных и письменных инструкций, упрощение длинных сложныхформулировок инструкций, решение с опорой на алгоритм, образец, использованиесправочной информации.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» НАУРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В целом результаты освоения обучающимися с ЗПР учебного предмета «Химия» должнысовпадать с результатами примерной рабочей программы основного общего образования.Наиболее значимыми являются:
Личностные результаты:мотивация к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;установка на осмысление личного опыта, наблюдений за химическими экспериментами;ориентация на правила индивидуального и коллективного безопасного поведения привзаимодействии с химическими веществами и соединениями;практическое изучение профессий и труда различного рода, в том числе на основеприменения изучаемого предметного знания (например, лаборант химического анализа);уважение к труду и результатам трудовой деятельности;готовность к осознанному построению дальнейшей индивидуальной траекторииобразования на основе ориентировки в мире профессий и профессиональныхпредпочтений, уважительного отношения к труду;осознание своего поведения с точки зрения опасности или безопасности для себя или дляокружающих;основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологическогомышления, приобретение опыта экологически ориентированной практическойдеятельности в жизненных ситуациях;осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребления алкоголя,наркотиков, курения) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;принятие решений в жизненной ситуации на основе переноса полученных в ходеобучения знаний в актуальную ситуацию, восполнять дефицит информации;готовность отбирать и использовать нужную информацию в соответствии с контекстомжизненной ситуации.
Метапредметные результатыОвладение универсальными учебными познавательными действиями:выявлять причины и следствия простых химических явлений;осуществлять сравнение, классификацию химических веществ по заданным основаниям икритериям для указанных логических операций;строить логическое суждение после предварительного анализа, включающее установлениепричинно-следственных связей;выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленнойзадачи;преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.);создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решенияучебных и познавательных задач с помощью педагога;с помощью педагога проводить химический опыт, несложный эксперимент, дляустановления особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей изависимостей объектов между собой;с помощью педагога или самостоятельно формулировать обобщения и выводы порезультатам проведенного наблюдения, опыта;прогнозировать возможное развитие химических процессов и их последствия;
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искать или отбирать информацию или данные из источников с учетом предложеннойучебной задачи и заданных критериев.Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределятьроли, договариваться друг с другом и т. д.).с помощью педагога или самостоятельно составлять устные и письменные тексты сиспользованием иллюстративных материалов для выступления перед аудиторией;организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем исверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешатьконфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,аргументировать и отстаивать свое мнение;оценивать качество своего вклада в общий продукт, принимать и разделятьответственность и проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой.Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебнойдеятельности;владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществленияосознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своейдеятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамкахпредложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии сизменяющейся ситуацией;давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения;предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи;понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результат деятельности,определять позитивные изменения и направления, требующие дальнейшей работы;осознанно относиться к другому человеку, его мнению.
Предметные результатыВ составе предметных результатов по освоению обязательного содержания,установленного данной примерной рабочей программой, выделяют: научные знания,умения и способы действий, специфические для учебного предмета «Химия», видыдеятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию иприменению в различных учебных и новых ситуациях:
 представление о закономерностях и познаваемости явлений природы, пониманиеобъективной значимости основ химической науки как области современногоестествознания, компонента общей культуры и практической деятельности человека вусловиях современного общества; понимание места химии среди других естественныхнаук;
 владение основами понятийного аппарата и символического языка химии длясоставления формул неорганических веществ, уравнений химических реакций (с опоройна алгоритм учебных действий); владение основами химической номенклатуры (IUPAC итривиальной) и умение использовать её для решения учебно-познавательных задач спомощью учителя; умение использовать модели для объяснения строения атомов имолекул по алгоритму с опорой на определения;
 представление о системе химических знаний и умение с помощью учителяприменять систему химических знаний для установления взаимосвязей между изученным
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материалом и при получении новых знаний, а также в процессе выполнения учебныхзаданий и при работе с источниками химической информации, которая включает:важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, вещество, простоеи сложное вещество, однородная и неоднородная смесь, относительные атомная имолекулярная массы, количество вещества, моль, молярная масса, молярный объем,оксид, кислота, основание, соль (средняя), химическая реакция, реакции соединения,реакции разложения, реакции замещения, реакции обмена, тепловой эффект реакции,экзо- и эндотермические реакции, раствор, массовая доля химического элемента всоединении, массовая доля и процентная концентрация вещества в растворе, ядро атома,электрический слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, валентность, степеньокисления, химическая связь, электроотрицательность, полярная и неполярнаяковалентная связь, ионная связь, металлическая связь, кристаллическая решетка (атомная,ионная, металлическая, молекулярная), ион, катион, анион, электролит и не электролит,электролитическая диссоциация, реакции ионного обмена, окислительно-восстановительные реакции, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление,электролиз, химическое равновесие, обратимые и необратимые реакции, скоростьхимической реакции, катализатор, предельно допустимая концентрация (ПДК), коррозияметаллов, сплавы;основополагающие законы химии: закон сохранения массы, Периодический закон Д. И.Менделеева, закон постоянства состава, закон Авогадро;теории химии: атомно-молекулярная теория, теория электролитической диссоциации, атакже представления о научных методах познания, в том числе экспериментальных итеоретических методах исследования веществ и изучения химических реакций;
 представление о периодической зависимости свойств химических элементов(радиус атома, электроотрицательность), простых и сложных веществ от положенияэлементов в Периодической системе (в малых периодах и главных подгруппах) иэлектронного строения атома; умение объяснять связь положения элемента вПериодической системе с числовыми характеристиками строения атомов химическихэлементов (состав и заряд ядра, общее число электронов), распределением электронов поэнергетическим уровням атомов первых трех периодов, калия и кальция;классифицировать химические элементы с опорой на определения физического смыслацифровых данных периодической таблицы;
 умение классифицировать химические элементы, неорганические вещества ихимические реакции с опорой на схемы; определять валентность и степень окисленияхимических элементов, вид химической связи и тип кристаллической структуры всоединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах веществ (кислот,оснований), окислитель и восстановитель по алгоритму учебных действий;
 умение характеризовать с опорой на схему физические и химические свойствапростых веществ (кислород, озон, водород, графит, алмаз, кремний, азот, фосфор, сера,хлор, натрий, калий, магний, кальций, алюминий, железо) и сложных веществ, в том числеих водных растворов (вода, аммиак, хлороводород, сероводород, оксиды и гидроксидыметаллов I - IIA групп, алюминия, меди (II), цинка, железа (II и III), оксиды углерода (II иIV), кремния (IV), азота и фосфора (III и V), серы (IV и VI), сернистая, серная, азотистая,азотная, фосфорная, угольная, кремниевая кислота и их соли); описывать с опорой на плани ключевые слова; умение прогнозировать и характеризовать свойства веществ взависимости от их состава и строения после предварительного анализа под руководствомпедагога, применение веществ в зависимости от их свойств, возможность протекания
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химических превращений в различных условиях, влияние веществ и химическихпроцессов на организм человека и окружающую природную среду;
 умение составлять по образцу, схеме, алгоритму учебных действий молекулярныеи ионные уравнения реакций (в том числе реакций ионного обмена и окислительно-восстановительных реакций), иллюстрирующих химические свойства изученных классов /групп неорганических веществ, а также подтверждающих генетическую взаимосвязьмежду ними;
 умение вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ,массовую долю химического элемента в соединении, массовую долю вещества в растворе,количество вещества и его массу, объём газов с опорой на общие формулы; умениепроводить расчеты по уравнениям химических реакций и находить количество вещества,объем и массу реагентов или продуктов реакции с опорой на образец, алгоритм учебныхдействий;
 владение основными методами научного познания (наблюдение, измерение,эксперимент, моделирование) при изучении веществ и химических явлений с опорой наалгоритм учебных действий; умение сформулировать проблему и предложить пути еерешения с помощью педагога; знание основ безопасной работы с химическимивеществами, химической посудой и лабораторным оборудованием;
 наличие практических навыков планирования и осуществления следующиххимических экспериментов под руководством учителя с обсуждением плана работы илисоставлением таблицы:изучение и описание физических свойств веществ;ознакомление с физическими и химическими явлениями;опыты, иллюстрирующие признаки протекания химических реакций;изучение способов разделения смесей;получение кислорода и изучение его свойств;получение водорода и изучение его свойств;получение углекислого газа и изучение его свойств;получение аммиака и изучение его свойств;приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества;исследование и описание свойств неорганических веществ различных классов;применение индикаторов (лакмуса, метилоранжа и фенолфталеина) для определенияхарактера среды в растворах кислот и щелочей;изучение взаимодействия кислот с металлами, оксидами металлов, растворимыми инерастворимыми основаниями, солями;получение нерастворимых оснований;вытеснение одного металла другим из раствора соли;исследование амфотерных свойств гидроксидов алюминия и цинка;решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганическихсоединений»;решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая диссоциация»;решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие неметаллы и их соединения»;решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие металлы и их соединения»;химические эксперименты, иллюстрирующие признаки протекания реакций ионногообмена;качественные реакции на присутствующие в водных растворах ионы: хлорид-, бромид-,иодид-, сульфат-, фосфат-, карбонат-, силикат-анионы, гидроксид-ионы, катионыаммония, магния, кальция, алюминия, железа (2+) и железа (3+), меди (2+), цинка;
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умение представлять результаты эксперимента в форме выводов, доказательств, графикови таблиц и выявлять эмпирические закономерности;
 владение правилами безопасного обращения с веществами, используемыми вповседневной жизни, а также правилами поведения в целях сбережения здоровья иокружающей природной среды; понимание вреда (опасности) воздействия на живыеорганизмы определенных веществ, а также способов уменьшения и предотвращения ихвредного воздействия; понимание значения жиров, белков, углеводов для организмачеловека;
 владение основами химической грамотности, включающей умение правильноиспользовать изученные вещества и материалы (в том числе, минеральные удобрения,металлы и сплавы, продукты переработки природных источников углеводородов (угля,природного газа, нефти) в быту, сельском хозяйстве, на производстве; умение приводитьпримеры правильного использования изученных веществ и материалов;
 умение устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическимиявлениями и процессами, происходящими в макро- и микромире, объяснять причинымногообразия веществ; умение интегрировать химические знания со знаниями другихучебных предметов с помощью педагога;
 представление о сферах профессиональной деятельности, связанных с химией исовременными технологиями, основанными на достижениях химической науки; наличиеопыта работы с различными источниками информации по химии (научно-популярнаялитература, словари, справочники, интернет-ресурсы) с опорой на алгоритм: умениеобъективно оценивать информацию о веществах, их превращениях и практическомприменении.
Требования к предметным результатам освоения учебного предмета «Химия»,распределенные по годам обученияРезультаты по годам формулируются по принципу добавления новых результатов от годак году, уже названные в предыдущих годах позиции, как правило, дословно неповторяются, но учитываются (результаты очередного года по умолчанию включаютрезультаты предыдущих лет).
8 КЛАССраскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический элемент,простое вещество, сложное вещество, смесь (однородная и неоднородная), валентность,относительная атомная и молекулярная масса, количество вещества, моль, молярнаямасса, массовая доля химического элемента в соединении, молярный объём, оксид,кислота, основание, соль, электроотрицательность, степень окисления, химическаяреакция, классификация реакций: реакции соединения, реакции разложения, реакциизамещения, реакции обмена, экзо- и эндотермические реакции; тепловой эффект реакции;ядро атома, электронный слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, химическая связь,полярная и неполярная ковалентная связь, ионная связь, ион, катион, анион, раствор,массовая доля вещества (процентная концентрация) в растворе;иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий (см. п. 1) и применять этипонятия при описании веществ и их превращений;использовать химическую символику для составления формул веществ, молекулярныхуравнений химических реакций, электронного баланса;определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях; степень окисленияэлементов в бинарных соединениях с опорой на определения, в том числе
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структурированные; принадлежность веществ к определённому классу соединений поформулам; вид химической связи (ковалентная и ионная) в неорганических соединениях;иметь представление о системе химических знаний, уметь с помощью учителя применятьсистему химических знаний, для установления взаимосвязи между изученным материаломи при получении новых знаний, а также при работе с источниками химическойинформации. Ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне,применять при выполнении учебных заданий и решении расчетных задач с опорой наалгоритм учебных действий изученные законы и теории: закон сохранения массы,Периодический закон Д.И. Менделеева, закон постоянства состава, закон Авогадро;атомно-молекулярная теория. Соотносить обозначения, которые имеются в таблице«Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева» с числовымихарактеристиками строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общеечисло электронов и распределение их по электронным слоям);классифицировать химические элементы; неорганические вещества; химические реакции(по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, поизменению степени окисления химических элементов) с опорой на схемы;характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ различных классов,подтверждая описание примерами молекулярных уравнений соответствующиххимических реакций с опорой на схемы;прогнозировать свойства веществ в зависимости от их состава и строения; возможностипротекания химических превращений в различных условиях после предварительногообсуждения с педагогом;вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; массовую долюхимического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе;проводить расчёты по уравнению химической реакции с опорой на алгоритм;применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и синтез, сравнение,обобщение, систематизация, классификация, выявление причинно-следственных связей –для изучения свойств веществ и химических реакций; естественно-научные методыпознания – наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный имысленный) под руководством педагога;следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, атакже правилам обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнениюлабораторных химических опытов по получению и собиранию газообразных веществ(водорода и кислорода), приготовлению растворов с определённой массовой долейрастворённого вещества; планировать и проводить химические эксперименты пораспознаванию растворов щелочей и кислот с помощью индикаторов (лакмус,фенолфталеин, метилоранж и др.), подтверждающих качественный состав неорганическихвеществ (качественные реакции на ионы) под руководством педагога.
9 КЛАССраскрывать смысл основных химических понятий: химический элемент, атом, молекула,ион, катион, анион, простое вещество, сложное вещество, валентность,электроотрицательность, степень окисления, химическая реакция, химическая связь,тепловой эффект реакции,моль, молярный объём, раствор; электролиты, неэлектролиты,электролитическая диссоциация, реакции ионного обмена, катализатор, химическоеравновесие, обратимые и необратимые реакции, окислительно-восстановительныереакции, окислитель, восстановитель, окисление и восстановление, аллотропия,амфотерность, химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая), кристаллическая
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решётка, коррозия металлов, сплавы; скорость химической реакции, предельнодопустимая концентрация (ПДК) вещества;иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий (см. п. 1) и применять этипонятия при описании веществ и их превращений;использовать знаки и символы для фиксации результатов наблюдений, составленияформул веществ и уравнений химических реакций, записи данных условий задач.Использовать обозначения, имеющиеся в Периодической системе и таблицерастворимости кислот, оснований и солей в воде для выполнения заданий.определять валентность и степень окисления химических элементов в соединенияхразличного состава; принадлежность веществ к определённому классу соединений сопорой на определения, в том числе структурированные; виды химической связи(ковалентная, ионная, металлическая) в неорганических соединениях; заряд иона похимической формуле; характер среды в водных растворах кислот и щелочей, типкристаллической решётки конкретного вещества;раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и демонстрировать егопонимание: описывать и характеризовать табличную форму Периодической системыхимических элементов: различать понятия «главная подгруппа (А-группа)» и «побочнаяподгруппа (Б-группа)», малые и большие периоды; соотносить обозначения, которыеимеются в периодической таблице, с числовыми характеристиками строения атомовхимических элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов и распределение ихпо электронным слоям); объяснять общие закономерности в изменении свойствхимических элементов и их соединений в пределах малых периодов и главных подгрупп сучётом строения их атомов;классифицировать химические элементы; неорганические вещества; химические реакции(по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, поизменению степеней окисления химических элементов) с опорой на схемы;характеризовать (описывать) общие и специфические химические свойства веществразличных классов, подтверждая описание примерами молекулярных и ионных уравненийсоответствующих химических реакций с опорой на схемы;составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей и солей; полные исокращённые уравнения реакций ионного обмена; уравнения реакций, подтверждающихсуществование генетической связи между веществами различных классов;раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций посредством составленияэлектронного баланса этих реакций;прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения; возможности протеканияхимических превращений после предварительного обсуждения с педагогом;вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; массовую долюхимического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе;проводить расчёты по уравнению химической реакции с опорой на алгоритм;следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, атакже правилам обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнениюлабораторных химических опытов по получению и собиранию газообразных веществ(аммиака и углекислого газа);проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ:распознавать опытным путём хлорид- бромид-, иодид-, карбонат-, фосфат-, силикат-,сульфат-, гидроксид-ионы, катионы аммония и ионы изученных металлов,присутствующие в водных растворах неорганических веществ;
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применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и синтез, сравнение,обобщение, систематизацию, выявление причинно-следственных связей – для изучениясвойств веществ и химических реакций; естественно-научные методы познания –наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный).
2.2.1.14. Изобразительное искусство

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Примерная рабочая программа по изобразительному искусству для обучающихся сзадержкой психического развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего образованияподготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандартаосновного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287,зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег.номер 64101) (далее – ФГОС ООО), Примерной адаптированной основнойобразовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкойпсихического развития (далее – ПАООП ООО ЗПР), Примерной рабочей программыосновного общего образования по предмету «Изобразительное искусство», а также наоснове планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания исоциализации обучающихся, представленных в Примерной программе воспитания.
Общая характеристика учебного предмета «Изобразительное искусство»Основное содержание учебного предмета «Изобразительное искусство», в рамкахадаптированной основной образовательной программы основного общего образованияобучающихся с ЗПР, направлено на приобщение обучающихся к искусству как духовномуопыту поколений, овладение способами художественной деятельности, развитиеиндивидуальности, дарования и творческих способностей. В рамках курса обучающиеся сЗПР получают представление об изобразительном искусстве как целостном явлении.Содержание образования по предмету предусматривает два вида деятельностиобучающихся: восприятие произведений искусства и собственную художественно-творческую деятельность. Это дает возможность показать единство и взаимодействиедвух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер диалога между художником изрителем, избежать преимущественно информационного подхода к изложению материала.При этом учитывается собственный эмоциональный опыт общения обучающегося спроизведениями искусства, что позволяет вывести на передний план деятельностноеосвоение изобразительного искусства.Художественная деятельность обучающихся на уроках находит разнообразные формывыражения: изображение на плоскости и в объёме; декоративная и конструктивная работа;восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работтоварищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках;изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемымтемам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных,классических, современных). Наряду с основной формой организации учебного процесса– уроком – проводятся экскурсии в музеи; используются видеоматериалы охудожественных музеях и картинных галереях.Основой реализации содержания учебного предмета «Изобразительное искусство»является реализация деятельностного подхода, что позволяет для обучающихся с ЗПР:
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 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 новогоопыта деятельности и поведения;
 обеспечивать условия для общекультурного и личностного развития на основеформирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не толькоуспешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академическихрезультатов), но и жизненной компетенции, составляющей основу социальнойуспешности.
Цели и задачи изучения учебного предмета «Изобразительное искусство»Общие цели и задачи изучения учебного предмета «Изобразительное искусство»представлены в Примерной рабочей программе основного общего образования попредмету «Изобразительное искусство».Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительныекоррекционные цели и задачи учебного предмета «Изобразительное искусство»,направленные на социально-эмоциональное развитие, развитие мыслительной и речевойдеятельности, стимулирование познавательной активности, повышение коммуникативнойкомпетентности в разных социальных условиях.Цель: развитие визуально-пространственного мышления обучающихся с ЗПР как формыэмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения иориентации в художественном и нравственном пространстве культуры.Задачи:
 формирование опыта смыслового и эмоционально ценностного восприятиявизуального образа реальности и произведений искусства;
 освоение художественной культуры как формы материального выражения впространственных формах духовных ценностей;
 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуальнопространственной формы;
 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельнымдействиям в ситуации неопределённости;
 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры какк смысловой, эстетической и личностно значимой ценности;
 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в еёархитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды и в понимании красоты человека;
 развитие способности ориентироваться в мире современной художественнойкультуры;
 овладение средствами художественного изображения как способом развитияумения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированиювизуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки;
 овладение основами культуры практической работы различными художественнымиматериалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной,бытовой и производственной среды.
Особенности отбора и адаптации учебного материала по изобразительному искусству
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Содержание по предмету «Изобразительное искусство» рассчитано на обучающихся сЗПР 5–7-х классов и адаптировано для обучения данной категории обучающихся с учетомособенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и особыхобразовательных потребностей. В этом возрасте у обучающихся с ЗПР продолжаютнаблюдаться некоторые особенности в развитии двигательной сферы, нарушенияпроизвольной регуляции движений, недостаточная четкость и координированностьнепроизвольных движений, трудности переключения и автоматизации. Это приводит кзатруднениям при выполнении практических работ, в связи с чем педагогу необходимоснижать требования при оценивании качества выполнения самостоятельных работ,предлагать ученикам больше времени на выполнение практической работы.Познавательная деятельность характеризуется сниженным уровнем активности изамедлением переработки информации, обеднен и узок кругозор представлений обокружающем мире и явлениях. Поэтому при отборе произведений искусства, с которымизнакомятся ученики с ЗПР, следует отдавать предпочтение предметам и явлениям из ихповседневного окружения, избегать непонятных абстрактных изображений, опираться наличный опыт ученика. Важно сокращать объем теоретических сведений; включатьотдельные темы или целые разделы в материалы для обзорного, ознакомительного илифакультативного изучения.
Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особымиобразовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержанииобразования по предмету «Изобразительное искусство»При работе на уроке следует отдавать предпочтение практическим методам обучения:показу, упражнениям. Выполнение практической работы обязательно должносопровождаться речевым отчетом ученика о выполненной работе, способствоватьразвитию речи, умению составлять связное речевое высказывание. Возможноиспользовать в ходе урока алгоритмы, картинные и письменные планы выполненияработы, перед выполнением практической работы желательным является проведениеподробного анализа предстоящей работы, составление плана ее реализации. С цельюформирования личностных компетенций у обучающихся с ЗПР следует предусматриватьчередование уроков индивидуального практического творчества и уроков коллективнойтворческой деятельности. Совместная творческая деятельность учит обучающихсядоговариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением иинтересом относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимулдля дальнейшего творчества и уверенность в своих силах.
Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном планеВ соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основногообщего образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметнуюобласть «Искусство». Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство»,представленное в Примерной рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, Примернойосновной образовательной программе основного общего образования, Примернойадаптированной основной образовательной программе основного общего образованияобучающихся с задержкой психического развития. Содержание предмета«Изобразительное искусство» структурировано как система тематических модулей. Тримодуля входят в учебный план 5–7 классов программы основного общего образования вобъёме 105 учебных часов, не менее 1 учебного часа в неделю в качестве инвариантных.Каждый модуль обладает содержательной целостностью и организован по восходящему
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принципу в отношении углубления знаний по ведущей теме и усложнения уменийобучающихся с ЗПР.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»Общие сведения о декоративно-прикладном искусствеДекоративно-прикладное искусство и его виды.Декоративно-прикладное искусство и предметная среда жизни людей.Древние корни народного искусстваИстоки образного языка декоративно-прикладного искусства.Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства.Связь народного искусства с природой, бытом, трудом, верованиями и эпосом.Роль природных материалов в строительстве и изготовлении предметов быта, их значениев характере труда и жизненного уклада.Образно-символический язык народного прикладного искусства.Знаки-символы традиционного крестьянского прикладного искусства.Выполнение рисунков на темы древних узоров деревянной резьбы, росписи по дереву,вышивки. Освоение навыков декоративного обобщения в процессе практическойтворческой работы.Убранство русской избыКонструкция избы, единство красоты и пользы – функционального и символического – веё постройке и украшении.Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве русских изб. Картинамира в образном строе бытового крестьянского искусства.Выполнение рисунков – эскизов орнаментального декора крестьянского дома.Устройство внутреннего пространства крестьянского дома. Декоративные элементыжилой среды.Определяющая роль природных материалов для конструкции и декора традиционнойпостройки жилого дома в любой природной среде. Мудрость соотношения характерапостройки, символики её декора и уклада жизни для каждого народа.Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудрости их выразительнойформы и орнаментально-символического оформления.Народный праздничный костюмОбразный строй народного праздничного костюма – женского и мужского.Традиционная конструкция русского женского костюма – северорусский (сарафан) июжнорусский (понёва) варианты.Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма для различныхрегионов страны.Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и обрядах. Древнеепроисхождение и присутствие всех типов орнаментов в народной вышивке.Символическое изображение женских фигур и образов всадников в орнаментах вышивки.Особенности традиционных орнаментов текстильных промыслов в разных регионахстраны.Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, выражение в форме,цветовом решении, орнаментике костюма черт национального своеобразия.
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Народные праздники и праздничные обряды как синтез всех видов народного творчества.Выполнение сюжетной композиции или участие в работе по созданию коллективногопанно на тему традиций народных праздников.Народные художественные промыслыРоль и значение народных промыслов в современной жизни. Искусство и ремесло.Традиции культуры, особенные для каждого региона.Многообразие видов традиционных ремёсел и происхождение художественныхпромыслов народов России.Разнообразие материалов народных ремёсел и их связь с регионально-национальнымбытом (дерево, береста, керамика, металл, кость, мех и кожа, шерсть и лён и др.).Традиционные древние образы в современных игрушках народных промыслов.Особенности цветового строя, основные орнаментальные элементы росписифилимоновской, дымковской, каргопольской игрушки. Местные промыслы игрушекразных регионов страны.Создание эскиза игрушки по мотивам избранного промысла.Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по истории хохломского промысла.Травный узор, «травка» — основной мотив хохломского орнамента. Связь с природой.Единство формы и декора в произведениях промысла. Последовательность выполнениятравного орнамента. Праздничность изделий «золотой хохломы».Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по истории. Традиционные образыгородецкой росписи предметов быта. Птица и конь — традиционные мотивыорнаментальных композиций. Сюжетные мотивы, основные приёмы и композиционныеособенности городецкой росписи.Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по истории промысла. Гжельскаякерамика и фарфор: единство скульптурной формы и кобальтового декора. Природныемотивы росписи посуды. Приёмы мазка, тональный контраст, сочетание пятна и линии.Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла. Разнообразиеформ подносов, цветового и композиционного решения росписей. Приёмы свободнойкистевой импровизации в живописи цветочных букетов. Эффект освещённости иобъёмности изображения.Древние традиции художественной обработки металла в разных регионах страны.Разнообразие назначения предметов и художественно-технических приёмов работы сметаллом.Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстёра – роспись шкатулок,ларчиков, табакерок из папье-маше. Происхождение искусства лаковой миниатюры вРоссии. Особенности стиля каждой школы. Роль искусства лаковой миниатюры всохранении и развитии традиций отечественной культуры.Мир сказок и легенд, примет и оберегов в творчестве мастеров художественныхпромыслов.Отражение в изделиях народных промыслов многообразия исторических, духовных икультурных традиций.Народные художественные ремёсла и промыслы – материальные и духовные ценности,неотъемлемая часть культурного наследия России.Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народовРоль декоративно-прикладного искусства в культуре древних цивилизаций.Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации общества, традиций быта иремесла, уклада жизни людей.
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Характерные признаки произведений декоративно-прикладного искусства, основныемотивы и символика орнаментов в культуре разных эпох.Характерные особенности одежды для культуры разных эпох и народов. Выражениеобраза человека, его положения в обществе и характера деятельности в его костюме и егоукрашениях.Украшение жизненного пространства: построений, интерьеров, предметов быта – вкультуре разных эпох.Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человекаМногообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства(художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделированиеодежды).Символический знак в современной жизни: эмблема, логотип, указующий илидекоративный знак.Государственная символика и традиции геральдики.Декоративные украшения предметов нашего быта и одежды.Значение украшений в проявлении образа человека, его характера, самопонимания,установок и намерений.Декор на улицах и декор помещений.Декор праздничный и повседневный.Праздничное оформление школы.
Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура»Общие сведения о видах искусстваПространственные и временные виды искусства.Изобразительные, конструктивные и декоративные виды пространственных искусств, ихместо и назначение в жизни людей.Основные виды живописи, графики и скульптуры.Художник и зритель: зрительские умения, знания и творчество зрителя.Язык изобразительного искусства и его выразительные средстваЖивописные, графические и скульптурные художественные материалы, их особыесвойства.Рисунок – основа изобразительного искусства и мастерства художника.Виды рисунка: зарисовка, набросок, учебный рисунок и творческий рисунок.Навыки размещения рисунка в листе, выбор формата.Начальные умения рисунка с натуры. Зарисовки простых предметов.Линейные графические рисунки и наброски.Тон и тональные отношения: тёмное — светлое.Ритм и ритмическая организация плоскости листа.Основы цветоведения: понятие цвета в художественной деятельности, физическая основацвета, цветовой круг, основные и составные цвета, дополнительные цвета.Цвет как выразительное средство в изобразительном искусстве: холодный и тёплый цвет,понятие цветовых отношений; колорит в живописи.Виды скульптуры и характер материала в скульптуре. Скульптурные памятники, парковаяскульптура, камерная скульптура.Статика и движение в скульптуре. Круглая скульптура. Произведения мелкой пластики.Виды рельефа.Жанры изобразительного искусства
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Жанровая система в изобразительном искусстве как инструмент для сравнения и анализапроизведений изобразительного искусства.Предмет изображения, сюжет и содержание произведения изобразительного искусства.НатюрмортИзображение предметного мира в изобразительном искусстве и появление жанранатюрморта в европейском и отечественном искусстве.Основы графической грамоты: правила объёмного изображения предметов на плоскости.Линейное построение предмета в пространстве: линия горизонта, точка зрения и точкасхода, правила перспективных сокращений.Изображение окружности в перспективе.Рисование геометрических тел на основе правил линейной перспективы.Сложная пространственная форма и выявление её конструкции.Рисунок сложной формы предмета как соотношение простых геометрических фигур.Линейный рисунок конструкции из нескольких геометрических тел.Освещение как средство выявления объёма предмета. Понятия «свет», «блик»,«полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Особенности освещения«по свету» и «против света».Рисунок натюрморта графическими материалами с натуры или по представлению.Творческий натюрморт в графике. Произведения художников-графиков. Особенностиграфических техник. Печатная графика.Живописное изображение натюрморта. Цвет в натюрмортах европейских и отечественныхживописцев. Опыт создания живописного натюрморта.ПортретПортрет как образ определённого реального человека. Изображение портрета человека вискусстве разных эпох. Выражение в портретном изображении характера человека имировоззренческих идеалов эпохи.Великие портретисты в европейском искусстве.Особенности развития портретного жанра в отечественном искусстве. Великиепортретисты в русской живописи.Парадный и камерный портрет в живописи.Особенности развития жанра портрета в искусстве ХХ в.—отечественном и европейском.Построение головы человека, основные пропорции лица, соотношение лицевой ичерепной частей головы.Графический портрет в работах известных художников. Разнообразие графическихсредств в изображении образа человека.Графический портретный рисунок с натуры или по памяти.Роль освещения головы при создании портретного образа. Свет и тень в изображенииголовы человека.Портрет в скульптуре.Выражение характера человека, его социального положения и образа эпохи вскульптурном портрете.Значение свойств художественных материалов в создании скульптурного портрета.Живописное изображение портрета. Роль цвета в живописном портретном образе впроизведениях выдающихся живописцев.Опыт работы над созданием живописного портрета.ПейзажОсобенности изображения пространства в эпоху Древнего мира, в средневековомискусстве и в эпоху Возрождения.
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Правила построения линейной перспективы в изображении пространства.Правила воздушной перспективы, построения переднего, среднего и дальнего планов приизображении пейзажа.Особенности изображения разных состояний природы и её освещения. Романтическийпейзаж. Морские пейзажи И. Айвазовского.Особенности изображения природы в творчестве импрессионистов ипостимпрессионистов. Представления о пленэрной живописи и колористическойизменчивости состояний природы.Живописное изображение различных состояний природы.Пейзаж в истории русской живописи и его значение в отечественной культуре. Историястановления картины Родины в развитии отечественной пейзажной живописи XIX в.Становление образа родной природы в произведениях А. Венецианова и его учеников: А.Саврасова, И. Шишкина. Пейзажная живопись И. Левитана и её значение для русскойкультуры. Значение художественного образа отечественного пейзажа в развитии чувстваРодины.Творческий опыт в создании композиционного живописного пейзажа своей Родины.Графический образ пейзажа в работах выдающихся мастеров.Средства выразительности в графическом рисунке и многообразие графических техник.Графические зарисовки и графическая композиция на темы окружающей природы.Городской пейзаж в творчестве мастеров искусства. Многообразие в понимании образагорода.Город как материальное воплощение отечественной истории и культурного наследия.Задачи охраны культурного наследия и исторического образа в жизни современногогорода.Опыт изображения городского пейзажа. Наблюдательная перспектива и ритмическаяорганизация плоскости изображения.Бытовой жанр в изобразительном искусствеИзображение труда и бытовой жизни людей в традициях искусства разных эпох. Значениехудожественного изображения бытовой жизни людей в понимании истории человечестваи современной жизни.Жанровая картина как обобщение жизненных впечатлений художника. Тема, сюжет,содержание в жанровой картине. Образ нравственных и ценностных смыслов в жанровойкартине и роль картины в их утверждении.Работа над сюжетной композицией. Композиция как целостность в организациихудожественных выразительных средств и взаимосвязи всех компонентов произведения.Исторический жанр в изобразительном искусствеИсторическая тема в искусстве как изображение наиболее значительных событий в жизниобщества.Жанровые разновидности исторической картины в зависимости от сюжета:мифологическая картина, картина на библейские темы, батальная картина и др.Историческая картина в русском искусстве XIX в. и её особое место в развитииотечественной культуры.Картина К. Брюллова «Последний день Помпеи», исторические картины в творчестве В.Сурикова и др. Исторический образ России в картинах ХХ в.Работа над сюжетной композицией. Этапы длительного периода работы художника надисторической картиной: идея и эскизы, сбор материала и работа над этюдами, уточнениякомпозиции в эскизах, картон композиции, работа над холстом.
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Разработка эскизов композиции на историческую тему с опорой на собранный материалпо задуманному сюжету.Библейские темы в изобразительном искусствеИсторические картины на библейские темы: место и значение сюжетов Священнойистории в европейской культуре.Вечные темы и их нравственное и духовно-ценностное выражение как «духовная ось»,соединяющая жизненные позиции разных поколений.Произведения на библейские темы Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, вскульптуре «Пьета» Микеланджело и др.Библейские темы в отечественных картинах XIX в. (А. Иванов. «Явление Христа народу»,И. Крамской. «Христос в пустыне», Н. Ге. «Тайная вечеря», В. Поленов. «Христос игрешница»).Иконопись как великое проявление русской культуры. Язык изображения в иконе — егорелигиозный и символический смысл.Великие русские иконописцы: духовный свет икон Андрея Рублёва, Феофана Грека,Дионисия.Работа над эскизом сюжетной композиции.Роль и значение изобразительного искусства в жизни людей: образ мира визобразительном искусстве.
Модуль № 3 «Архитектура и дизайн»Архитектура и дизайн – искусства художественной постройки – конструктивныеискусства.Дизайн и архитектура как создатели «второй природы» – предметно-пространственнойсреды жизни людей.Функциональность предметно-пространственной среды и выражение в неймировосприятия, духовно-ценностных позиций общества.Материальная культура человечества как уникальная информация о жизни людей вразные исторические эпохи.Роль архитектуры в понимании человеком своей идентичности. Задачи сохранениякультурного наследия и природного ландшафта.Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития.Единство функционального и художественного — целесообразности и красоты.Графический дизайнКомпозиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. Основыформальной композиции в конструктивных искусствах.Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, текст иизображение.Формальная композиция как композиционное построение на основе сочетаниягеометрических фигур, без предметного содержания.Основные свойства композиции: целостность и соподчинённость элементов.Ритмическая организация элементов: выделение доминанты, симметрия и асимметрия,динамическая и статичная композиция, контраст, нюанс, акцент, замкнутость илиоткрытость композиции.Практические упражнения по созданию композиции с вариативным ритмическимрасположением геометрических фигур на плоскости.Роль цвета в организации композиционного пространства.
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Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. Цвет и законы колористики.Применение локального цвета. Цветовой акцент, ритм цветовых форм, доминанта.Шрифты и шрифтовая композиция в графическом дизайне.Форма буквы как изобразительно-смысловой символ.Шрифт и содержание текста. Стилизация шрифта.Типографика. Понимание типографской строки как элемента плоскостной композиции.Выполнение аналитических и практических работ по теме «Буква — изобразительныйэлемент композиции».Логотип как графический знак, эмблема или стилизованный графический символ.Функции логотипа. Шрифтовой логотип. Знаковый логотип.Композиционные основы макетирования в графическом дизайне при соединении текста иизображения.Искусство плаката. Синтез слова и изображения. Изобразительный язык плаката.Композиционный монтаж изображения и текста в плакате, рекламе, поздравительнойоткрытке.Многообразие форм графического дизайна. Дизайн книги и журнала. Элементы,составляющие конструкцию и художественное оформление книги, журнала.Макет разворота книги или журнала по выбранной теме в виде коллажа или на основекомпьютерных программ.Макетирование объёмно-пространственных композицийКомпозиция плоскостная и пространственная. Композиционная организацияпространства. Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства.Макетирование. Введение в макет понятия рельефа местности и способы его обозначенияна макете.Выполнение практических работ по созданию объёмно-пространственных композиций.Объём и пространство. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.Структура зданий различных архитектурных стилей и эпох: выявление простых объёмов,образующих целостную постройку. Взаимное влияние объёмов и их сочетаний наобразный характер постройки.Понятие тектоники как выражение в художественной форме конструктивной сущностисооружения и логики конструктивного соотношения его частей.Роль эволюции строительных материалов и строительных технологий в измененииархитектурных конструкций (перекрытия и опора – стоечно-балочная конструкция –архитектура сводов; каркасная каменная архитектура; металлический каркас, железобетони язык современной архитектуры).Многообразие предметного мира, создаваемого человеком. Функция вещи и её форма.Образ времени в предметах, создаваемых человеком.Дизайн предмета как искусство и социальное проектирование. Анализ формы черезвыявление сочетающихся объёмов. Красота — наиболее полное выявление функциипредмета. Влияние развития технологий и материалов на изменение формы предмета.Выполнение аналитических зарисовок форм бытовых предметов.Творческое проектирование предметов быта с определением их функций и материалаизготовленияЦвет в архитектуре и дизайне. Эмоциональное и формообразующее значение цвета вдизайне и архитектуре. Влияние цвета на восприятие формы объектов архитектуры идизайна.Конструирование объектов дизайна или архитектурное макетирование с использованиемцвета.
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Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человекаОбраз и стиль материальной культуры прошлого. Смена стилей как отражение эволюцииобраза жизни, изменения мировоззрения людей и развития производственныхвозможностей.Художественно-аналитический обзор развития образно-стилевого языка архитектуры какэтапов духовной, художественной и материальной культуры разных народов и эпох.Архитектура народного жилища, храмовая архитектура, частный дом в предметно-пространственной среде жизни разных народов.Выполнение заданий по теме «Архитектурные образы прошлых эпох» в видеаналитических зарисовок известных архитектурных памятников по фотографиям и другимвидам изображения.Пути развития современной архитектуры и дизайна: город сегодня и завтра.Архитектурная и градостроительная революция XX в. Её технологические и эстетическиепредпосылки и истоки. Социальный аспект «перестройки» в архитектуре.Отрицание канонов и сохранение наследия с учётом нового уровня материально-строительной техники. Приоритет функционализма. Проблема урбанизации ландшафта,безликости и агрессивности среды современного города.Пространство городской среды. Исторические формы планировки городской среды и ихсвязь с образом жизни людей.Роль цвета в формировании пространства. Схема-планировка и реальность.Современные поиски новой эстетики в градостроительстве.Выполнение практических работ по теме «Образ современного города и архитектурногостиля будущего»: фотоколлажа или фантазийной зарисовки города будущего.Индивидуальный образ каждого города. Неповторимость исторических кварталов изначение культурного наследия для современной жизни людей.Дизайн городской среды. Малые архитектурные формы. Роль малых архитектурных форми архитектурного дизайна в организации городской среды и индивидуальном образегорода.Проектирование дизайна объектов городской среды. Устройство пешеходных зон вгородах, установка городской мебели (скамьи, «диваны» и пр.), киосков,информационных блоков, блоков локального озеленения и т. д.Выполнение практической работы по теме «Проектирование дизайна объектов городскойсреды» в виде создания коллажно-графической композиции или дизайн-проектаоформления витрины магазина.Интерьер и предметный мир в доме. Назначение помещения и построение его интерьера.Дизайн пространственно-предметной среды интерьера.Образно-стилевое единство материальной культуры каждой эпохи. Интерьер какотражение стиля жизни его хозяев.Зонирование интерьера – создание многофункционального пространства. Отделочныематериалы, введение фактуры и цвета в интерьер.Интерьеры общественных зданий (театр, кафе, вокзал, офис, школа).Выполнение практической и аналитической работы по теме «Роль вещи в образно-стилевом решении интерьера» в форме создания коллажной композиции.Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Город в единстве с ландшафтно-парковой средой.Основные школы ландшафтного дизайна. Особенности ландшафта русской усадебнойтерритории и задачи сохранения исторического наследия. Традиции графического языкаландшафтных проектов.
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Выполнение дизайн-проекта территории парка или приусадебного участка в виде схемы-чертежа.Единство эстетического и функционального в объёмно-пространственной организациисреды жизнедеятельности людей.Образ человека и индивидуальное проектированиеОрганизация пространства жилой среды как отражение социального заказа ииндивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-личностное проектирование в дизайне и архитектуре.Проектные работы по созданию облика частного дома, комнаты и сада. Дизайнпредметной среды в интерьере частного дома.Мода и культура как параметры создания собственного костюма или комплекта одежды.Костюм как образ человека. Стиль в одежде. Соответствие материи и формы.Целесообразность и мода. Мода как ответ на изменения в укладе жизни, как бизнес и вкачестве манипулирования массовым сознанием.Характерные особенности современной одежды. Молодёжная субкультура и подростковаямода. Унификация одежды и индивидуальный стиль. Ансамбль в костюме. Роль фантазиии вкуса в подборе одежды.Выполнение практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной одежды».Искусство грима и причёски. Форма лица и причёска. Макияж дневной, вечерний икарнавальный. Грим бытовой и сценический.Имидж-дизайн и его связь с публичностью, технологией социального поведения,рекламой, общественной деятельностью.Дизайн и архитектура – средства организации среды жизни людей и строительства новогомира.
Примерные контрольно-измерительные материалы по изобразительному искусствуКонтрольные работы по предмету «Изобразительное искусство» программой непредусмотрены. Основные формы учебной деятельности – практическое художественноетворчество посредством овладения художественными материалами, зрительскоевосприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. Науроках изобразительного искусства оценивается как уровень восприятия обучающимися сЗПР произведений искусства и явлений культуры, так и уровень выполненияпрактических заданий. Причем решающую роль при выставлении отметки играетоценивание художественно-творческой деятельности в силу практического характеразанятий по изобразительному искусству. Оценивание работы обучающихся с ЗПР носитиндивидуальный характер, учитываются следующие показатели:
 правильность приемов работы;
 степень самостоятельности выполнения задания (ориентировку в задании,правильное построение рисунка, аккуратность выполненной работы);
 соблюдение правил безопасности работы и гигиены труда.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Личностные результаты:осознание основ культурного наследия народов России и человечества;
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ценностное отношение к Российскому искусству, художественным традициям разныхнародов, проживающих в родной стране.развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народовРоссии и мира, творческой деятельности эстетического характера;ценность отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций инародного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства;осознание собственного эмоционального состояния и эмоционального состояния другихна основе анализа продуктов художественной деятельности, умение управлятьсобственным эмоциональным состоянием;интерес к практическому изучению профессий и труда, связанного с изобразительнымискусством, на основе применения изучаемого предметного знания;уважение к труду и результатам трудовой деятельности, возникшим в процессе созданияхудожественного изделия;продуктивная коммуникация со сверстниками, взрослыми в ходе творческойдеятельности;развитие собственных творческих способностей, формирование устойчивого интереса ктворческой деятельности;способность передать свои впечатления так, чтобы быть понятым другим человеком.
Метапредметные результатыОвладение универсальными учебными познавательными действиями:анализировать, сравнивать, выделять главное, обобщать;устанавливать причинно-следственные связи при анализе картин художников;с помощью педагога или самостоятельно формулировать обобщения и выводы порезультатам проведенного анализа;самостоятельно выбирать способ решения учебно-творческой задачи (выбор материала,инструмента и пр.) для достижения наилучшего результата;пользоваться различными поисковыми системами при выполнении творческих проектов,отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.;искать и отбирать информацию из различных источников для решения учебно-творческихзадач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала.Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем исверстниками в процессе выполнения коллективной творческой работы;выполнять свою часть работы, достигать максимально возможного качественногорезультата, координировать свои действия с другими членами команды при работе надтворческими проектами;оценивать качество своего вклада в общий продукт.Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:самостоятельно планировать учебные действия в соответствии с поставленнойхудожественной задачей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решенияразличных художественно-творческих задач;рационально подходить к определению цели самостоятельной творческой деятельности;соотносить свои действия с планируемыми результатами творческой деятельности,осуществлять контроль своей деятельности;предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении художественной задачи;
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понимать причины, по которым планируемый результат не был достигнут, находитьпозитивное в произошедшей ситуации (пейзаж не получился, потому что невернорасположил линию горизонта, но усовершенствовал технику работы с акварелью);выражать собственные эмоции доступными художественными средствами;различать и называть эмоции других, выраженные при помощи художественных средств;анализировать возможные причины эмоций персонажей, изображенных на картинах;ставить себя на место другого человека (персонажа картины), понимать его мотивы инамерения;осознанно относиться к другому человеку, его мнению по поводу художественногопроизведения;признавать свое право на ошибку и такое же право другого.
Предметные результатыПредметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Изобразительноеискусство», сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированностьумений.
Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»:иметь представление о многообразии видов декоративно-прикладного искусства; о связидекоративно-прикладного искусства с бытовыми потребностями людей;иметь представление (уметь приводить примеры с помощью педагога) о мифологическоми магическом значении орнаментального оформления жилой среды в древней историичеловечества;иметь представление о коммуникативных, познавательных и культовых функцияхдекоративно-прикладного искусства;распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу (дерево,металл, керамика, текстиль, стекло, камень, кость, др.);иметь представление о неразрывной связи декора и материала;распознавать по образцу и называть техники исполнения произведений декоративно-прикладного искусства в разных материалах: резьба, роспись, вышивка, ткачество,плетение, ковка, др.;иметь представление о специфике образного языка декоративного искусства – егознаковой природе, орнаментальности, стилизации изображения;различать по образцу разные виды орнамента: геометрический, растительный,зооморфный, антропоморфный;иметь практический опыт самостоятельного творческого создания орнаментов ленточных,сетчатых, центрических;иметь представление о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии впостроении орнамента и иметь практический опыт применения эти представлений всобственных творческих декоративных работах;иметь практический опыт стилизованного – орнаментального лаконичного изображениядеталей природы, стилизованного обобщённого изображения представителей животногомира, сказочных и мифологических персонажей с опорой на образы мирового искусства;иметь представление об особенностях народного крестьянского искусства как целостногомира, в предметной среде которого выражено отношение человека к труду, к природе, кдобру и злу, к жизни в целом;
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уметь объяснять с помощью учителя символическое значение традиционных знаковнародного крестьянского искусства (солярные знаки, древо жизни, конь, птица, мать-земля);знать на базовом уровне и иметь опыт самостоятельного изображения по образцуконструкции традиционного крестьянского дома, его декоративного убранства, иметьпредставление о функциональном, декоративном и символическом единстве его деталей;иметь практический опыт изображения характерных традиционных предметовкрестьянского быта;иметь представление о конструкции народного праздничного костюма, его образном строеи символическом значении его декора;иметь представление о разнообразии форм и украшений народного праздничного костюмаразличных регионов страны;иметь практический опыт изображения или моделирования традиционного народногокостюма;иметь представления и иметь практический опыт изображения или конструированияустройства традиционных жилищ разных народов, например юрты, сакли, хаты-мазанки;объяснять при помощи учителя семантическое значение деталей конструкции и декора, ихсвязь с природой, трудом и бытом;иметь представление о примерах декоративного оформления жизнедеятельности – быта,костюма разных исторических эпох и народов (например, Древний Египет, ДревнийКитай, античные Греция и Рим, Европейское Средневековье);иметь представление о разнообразии образов декоративно-прикладного искусства, ихединстве и целостности для каждой конкретной культуры, определяемых природнымиусловиями и сложившийся историей;объяснять при помощи учителя значение народных промыслов и традицийхудожественного ремесла в современной жизни;рассказывать по опорной схеме, плану о происхождении народных художественныхпромыслов;называть с опорой на образец характерные черты орнаментов и изделий рядаотечественных народных художественных промыслов;уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных промыслах:дерево, глина, металл, стекло, др.;различать с опорой на образец изделия народных художественных промыслов поматериалу изготовления и технике декора;иметь представления о связи между материалом, формой и техникой декора впроизведениях народных промыслов;иметь представление о приёмах и последовательности работы при создании изделийнекоторых художественных промыслов;иметь практический опыт изображения фрагментов орнаментов, отдельных сюжетов,деталей изделий ряда отечественных художественных промыслов;иметь представление о роли символического знака в современной жизни (герб, эмблема,логотип, указующий или декоративный знак) и иметь опыт творческого создания эмблемыили логотипа;понимать и объяснять с помощью учителя значение государственной символики, иметьпредставление о значении и содержании геральдики;уметь определять по образцу и указывать продукты декоративно-прикладнойхудожественной деятельности в окружающей предметно-пространственной среде,
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обычной жизненной обстановке и характеризовать при помощи учителя их образноеназначение;иметь представления о широком разнообразии современного декоративно-прикладногоискусства; уметь различать с опорой на образец художественное стекло, керамику, ковку,литьё, гобелен и т. д.;иметь опыт коллективной практической творческой работы по оформлению пространствашколы и школьных праздников.
Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура»:иметь представление о различиях между пространственными и временными видамиискусства и их значении в жизни людей;меть представление о причинах деления пространственных искусств на виды;иметь представления об основных видах живописи, графики и скульптуры, объяснять припомощи учителя их назначение в жизни людей.Язык изобразительного искусства и его выразительные средства:различать традиционные художественные материалы для графики, живописи, скульптуры;понимать значение материала в создании художественного образа;иметь практический опыт изображения карандашами разной жёсткости, фломастерами,углём, пастелью и мелками, акварелью, гуашью, лепкой из пластилина, а также другимидоступными художественными материалами;иметь представление о различных художественных техниках в использованиихудожественных материалов;иметь представление о роли рисунка как основы изобразительной деятельности;иметь опыт учебного рисунка – светотеневого изображения объёмных форм;иметь представления об основах линейной перспективы и первоначальные навыкиизображения объёмных геометрических тел на двухмерной плоскости (принеобходимости при помощи учителя);иметь представления о понятиях графической грамоты изображения предмета«освещённая часть», «блик», «полутень», «собственная тень», «падающая тень» и уметьих применять в практике рисунка на базовом уровне;иметь представление о содержании понятий «тон», «тональные отношения» и иметь опытих визуального анализа;иметь опыт определения конструкции сложных форм, соотношения между собойпропорции частей внутри целого;иметь опыт линейного рисунка;иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ на заданную учебную задачу;иметь представления об основах цветоведения: основные и составные цвета,дополнительные цвета; иметь представление о понятиях «колорит», «цветовыеотношения», «цветовой контраст»;иметь навыки практической работы гуашью и акварелью;иметь опыт объёмного изображения (лепки) и начальные представления о пластическойвыразительности скульптуры, соотношении пропорций в изображении предметов илиживотных.Жанры изобразительного искусства:иметь представления о понятии «жанры в изобразительном искусстве», понимать разницумежду предметом изображения, сюжетом и содержанием произведения искусства.Натюрморт:
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иметь представление о изображении предметного мира в различные эпохи историичеловечества и уметь приводить примеры натюрморта в европейской живописи Новоговремени при помощи учителя;рассказывать о натюрморте в истории русского искусства и роли натюрморта вотечественном искусстве ХХ в., опираясь на конкретные произведения отечественныххудожников по предложенному плану;иметь представление и иметь опыт применения в рисунке правил линейной перспективы иизображения объёмного предмета в двухмерном пространстве листа;иметь представление об освещении как средстве выявления объёма предмета;иметь опыт построения композиции натюрморта: опыт разнообразного расположенияпредметов на листе, выделения доминанты и целостного соотношения всех применяемыхсредств выразительности;иметь опыт создания графического натюрморта;иметь опыт создания натюрморта средствами живописи.Портрет:иметь представление об истории портретного изображения человека в разные эпохи какпоследовательности изменений представления о человеке;иметь представления о содержании портретного образа в искусстве Древнего Рима, эпохиВозрождения и Нового времени;узнавать произведения и называть имена нескольких великих портретистов европейскогоискусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Рембрандт и др.) по образцу илис помощью учителя;иметь представления о истории портрета в русском изобразительном искусстве, о великиххудожниках-портретистах (В. Боровиковский, А. Венецианов, О. Кипренский, В.Тропинин, К. Брюллов, И. Крамской, И. Репин, В. Суриков, В. Серов и др.);иметь представления и опыт претворения в рисунке основных позиций конструкцииголовы человека, пропорции лица, соотношение лицевой и черепной частей головы;иметь представление о способах объёмного изображения головы человека, иметь опытсоздания зарисовок объёмной конструкции головы (по образцу); иметь представление отермине «ракурс»;иметь представление о скульптурном портрете в истории искусства, о выражениихарактера человека и образа эпохи в скульптурном портрете;иметь начальный опыт лепки головы человека;иметь представление о графических портретах мастеров разных эпох, о разнообразииграфических средств в изображении образа человека;иметь опыт создания живописного портрета, понимать роль цвета в создании портретногообраза как средства выражения настроения, характера, индивидуальности героя портрета;иметь представление о жанре портрета в искусстве ХХ в. — западном и отечественном.Пейзаж:иметь представление об изображении пространства в эпоху Древнего мира, вСредневековом искусстве и в эпоху Возрождения;иметь представления о правилах построения линейной перспективы и иметь опытприменения их в рисунке;иметь представления о содержании понятий: линия горизонта, точка схода, низкий ивысокий горизонт, перспективные сокращения, центральная и угловая перспектива;иметь представления о правилах воздушной перспективы и иметь опыт их применения напрактике;иметь представление о морских пейзажах И. Айвазовского;
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иметь представление об особенностях пленэрной живописи и колористическойизменчивости состояний природы;иметь представление о истории пейзажа в русской живописи, особенностях пейзажа втворчестве А. Саврасова, И. Шишкина, И. Левитана и художников ХХ в. (по выбору);иметь опыт живописного изображения различных активно выраженных состоянийприроды;иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изображения природы по памяти ипредставлению;иметь опыт изображения городского пейзажа – по памяти или представлению.Бытовой жанр:иметь представления о роли изобразительного искусства в формировании представленийо жизни людей разных эпох и народов;иметь представления о понятиях «тематическая картина», «станковая живопись»,«монументальная живопись»; основных жанрах тематической картины;уметь различать при помощи учителя тему, сюжет и содержание в жанровой картине;иметь представление о значении художественного изображения бытовой жизни людей впонимании истории человечества и современной жизни;иметь представление об изображении труда и повседневных занятий человека в искусстверазных эпох и народов;иметь представления о различиях произведений разных культур по их стилистическимпризнакам и изобразительным традициям (Древний Египет, Китай, античный мир и др.);иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов в контексте традиций ихискусства;иметь представление о понятии «бытовой жанр»;иметь опыт создания композиции на сюжеты из реальной повседневной жизни.Исторический жанр:иметь представление о историческом жанре в истории искусства и его значении для жизниобщества;иметь представление об авторах и содержании таких картин, как «Последний деньПомпеи» К. Брюллова, «Боярыня Морозова» и других картин В. Сурикова, «Бурлаки наВолге» И. Репина;иметь представление об основных этапах работы художника над тематической картиной:периода эскизов, периода сбора материала и работы над этюдами, уточнения эскизов,этапов работы над основным холстом;иметь опыт разработки композиции на выбранную историческую тему (художественныйпроект): сбор материала, работа над эскизами, работа над композицией.Библейские темы в изобразительном искусстве:иметь представление о значении библейских сюжетов в истории культуры;иметь представление о значении великих – вечных тем в искусстве на основе сюжетовБиблии как «духовной оси», соединяющей жизненные позиции разных поколений;иметь представления о содержании и авторах произведений на библейские темы, такихкак «Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи, «Возвращениеблудного сына» и «Святое семейство» Рембрандта и др.; скульптура «Пьета»Микеланджело и др.;иметь представление о картинах на библейские темы в истории русского искусства;иметь представление о содержании знаменитых русских картин на библейские темы,таких как «Явление Христа народу» А. Иванова, «Христос в пустыне» И. Крамского,«Тайная вечеря» Н. Ге, «Христос и грешница» В. Поленова и др.;
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иметь представление о смысловом различии между иконой и картиной на библейскиетемы;иметь представления о русской иконописи, о великих русских иконописцах: АндрееРублёве, Феофане Греке, Дионисии.
Модуль № 3 «Архитектура и дизайн»:иметь представление об архитектуре и дизайне как конструктивных видах искусства, т. е.искусства художественного построения предметно-пространственной среды жизни людей;иметь представление о роли архитектуры и дизайна в построении предметно-пространственной среды жизнедеятельности человека;иметь представление о влиянии предметно-пространственной среды на чувства, установкии поведение человека;иметь представления о ценности сохранения культурного наследия, выраженного вархитектуре, предметах труда и быта разных эпох.Графический дизайн:иметь представления о понятии формальной композиции и её значении как основы языкаконструктивных искусств;иметь представление об основных средствах – требованиях к композиции;иметь представления об основных типах формальной композиции;иметь опыт составления различных формальных композиции на плоскости;иметь опыт составления формальных композиции на выражение в них движения истатики;иметь опыт первоначальных навыков вариативности в ритмической организации листа;иметь представление о роли цвета в конструктивных искусствах;иметь представление о технологии использования цвета в живописи и в конструктивныхискусствах;иметь представление о выражении «цветовой образ»;иметь опыт применения цвета в графических композициях как акцента или доминанты,объединённых одним стилем;иметь представление о шрифте как графическом рисунке начертания букв, объединённыхобщим стилем, отвечающим законам художественной композиции;иметь представление о соотнесении особенностей стилизации рисунка шрифта исодержания текста;иметь представление об «архитектуре» шрифта и особенностях шрифтовых гарнитур;иметь опыт творческого воплощения шрифтовой композиции (буквицы);иметь опыт применения печатного слова, типографской строки в качестве элементовграфической композиции;иметь представление о функции логотипа как представительского знака, эмблемы,торговой марки;иметь представление о шрифтовом и знаковом видах логотипа;иметь практический опыт разработки логотипа на выбранную тему;иметь практический опыт построения композиции плаката, поздравительной открыткиили рекламы на основе соединения текста и изображения;иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне журнала;иметь практический творческий опыт образного построения книжного и журнальногоразворотов в качестве графических композиций.Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека:
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иметь практический опыт построения под руководством учителя объёмно-пространственной композиции как макета архитектурного пространства в реальнойжизни;иметь представления о структуре различных типов зданий и влиянии объёмов и ихсочетаний на образный характер постройки и её влиянии на организациюжизнедеятельности людей;иметь представление о роли строительного материала в эволюции архитектурныхконструкций и изменении облика архитектурных сооружений;иметь представления и практический опыт изображения особенностей архитектурно-художественных стилей разных эпох, выраженных в постройках общественных зданий,храмовой архитектуре и частном строительстве, в организации городской среды;иметь представления о архитектурных и градостроительных изменениях в культуреновейшего времени, современном уровне развития технологий и материалов;иметь представления о значении сохранения исторического облика города длясовременной жизни, сохранения архитектурного наследия как важнейшего фактораисторической памяти и понимания своей идентичности;иметь представление о понятии «городская среда»;уметь объяснять с помощью учителя планировку города как способ организации образажизни людей;иметь представления о различных видах планировки города;иметь опыт разработки городского пространства в виде макетной или графической схемыпод руководством учителя;иметь представления о эстетическом и экологическом взаимном сосуществованииприроды и архитектуры;иметь представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры и школахландшафтного дизайна;иметь представление о взаимосвязи формы и материала при построении предметногомира; о влиянии цвета на восприятие человеком формы объектов архитектуры и дизайна;иметь опыт проектирования под руководством учителя интерьерного пространства дляконкретных задач жизнедеятельности человека;иметь представление о том, как в одежде проявляются характер человека, его ценностныепозиции и конкретные намерения действий;понимать, что такое стиль в одежде;иметь представление об истории костюма в истории разных эпох;иметь представление о понятии моды в одежде;иметь представление о том, как в одежде проявляются социальный статус человека, егоценностные ориентации, мировоззренческие идеалы и характер деятельности;иметь представление о конструкции костюма и применении законов композиции впроектировании одежды, ансамбле в костюме;иметь представление о характерных особенностях современной моды, уметь сравниватьпри помощи учителя функциональные особенности современной одежды страдиционными функциями одежды прошлых эпох;иметь опыт создания эскизов по теме «Дизайн современной одежды», эскизовмолодёжной одежды для разных жизненных задач (спортивной, праздничной,повседневной и др.);иметь представление о задачах искусства, театрального грима и бытового макияжа;иметь опыт создания эскизов для макияжа театральных образов и опыт бытового макияжа;
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иметь представления о эстетических и этических границах применения макияжа истилистики причёски в повседневном быту.

2.2.1.15. Музыка

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Примерная рабочая программа по музыке для обучающихся с задержкой психическогоразвития (далее – ЗПР) на уровне основного общего образования подготовлена на основеФедерального государственного образовательного стандарта основного общегообразования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрированМинистерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер 64101) (далее –ФГОС ООО), Примерной адаптированной основной образовательной программыосновного общего образования обучающихся с задержкой психического развития (далее –ПАООП ООО ЗПР), Примерной рабочей программы по предмету «Музыка» на уровнеосновного общего образования, Примерной программы воспитания, с учетомраспределенных по классам проверяемых требований к результатам освоенияАдаптированной основной образовательной программы основного общего образованияобучающихся с задержкой психического развития.
Общая характеристика учебного предмета «Музыка»Музыка – универсальный антропологический феномен, неизменно присутствующий вовсех культурах и цивилизациях на протяжении всей истории человечества. Используяинтонационно-выразительные средства, она способна порождать эстетические эмоции,разнообразные чувства и мысли, яркие художественные образы, для которых характерны,с одной стороны, высокий уровень обобщённости, с другой – глубокая степеньпсихологической вовлечённости личности. Эта особенность открывает уникальныйпотенциал для развития внутреннего мира человека, гармонизации его взаимоотношенийс самим собой, другими людьми, окружающим миром через занятия музыкальнымискусством.Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие качества исвойства, как целостное восприятие мира, интуиция, сопереживание, содержательнаярефлексия. Огромное значение имеет музыка в качестве универсального языка, нетребующего перевода, позволяющего понимать и принимать образ жизни, способмышления и мировоззрение представителей других народов и культур.Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает межличностное исоциальное взаимодействие людей, в том числе является средством сохранения ипередачи идей и смыслов, рождённых в предыдущие века и отражённых в народной,духовной музыке, произведениях великих композиторов прошлого. Особое значениеприобретает музыкальное воспитание в свете целей и задач укрепления национальнойидентичности. Родные интонации, мелодии и ритмы являются квинтэссенциейкультурного кода, сохраняющего в свёрнутом виде всю систему мировоззрения предков,передаваемую музыкой не только через сознание, но и на более глубоком –подсознательном – уровне.Музыка – временнóе искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в развитие комплексапсихических качеств личности, особенно обучающегося с ЗПР, является способность
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музыки развивать чувство времени, чуткость к распознаванию причинно-следственныхсвязей и логики развития событий, обогащать индивидуальный опыт в предвидениибудущего и его сравнении с прошлым.Музыка обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребёнка,развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует умения и навыкив сфере эмоционального интеллекта, способствует самореализации и самопринятиюличности. Таким образом музыкальное обучение и воспитание вносит огромный вклад вэстетическое и нравственное развитие ребёнка, формирование всей системы ценностей.Учебный предмет «Музыка», входящий в предметную область «Искусство», способствуетэстетическому и духовно-нравственному воспитанию, формированию способностиоценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к себе, другим людям,Отечеству и миру в целом, коррекции и развитию эмоциональной сферы, социализацииобучающихся с ЗПР. Учебный предмет развивает у обучающихся с ЗПР творческоевоображение, ассоциативно-образное мышление, умение воспринимать информацию,передаваемую через художественные образы.Овладение основами музыкальных знаний на уровне основного общего образованиядолжно обеспечить формирование основ музыкальной культуры и грамотности как частиобщей и духовной культуры обучающихся, развитие музыкальных способностейобучающихся с ЗПР, а также способности к сопереживанию произведениям искусствачерез различные виды музыкальной деятельности, овладение практическими умениями инавыками в различных видах музыкально-творческой деятельности.Программа отражает содержание обучения предмету «Музыка» с учетом особыхобразовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Для обучающихся с ЗПР характеренсниженный уровень развития учебно-познавательной деятельности, при которомотставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленныйтемп либо неравномерное их становление). Отмечаются нарушения внимания, памяти,восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности ицеленаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие овладениепрограммным материалом. Слабая произвольность, самоконтроль, саморегуляция вповедении и деятельности обучающихся с ЗПР оказывают влияние на продуктивностьучебной деятельности на уроках музыки. Для обучающихся с ЗПР характернаудовлетворительная обучаемость, но часто она избирательная и неустойчивая и зависит отуровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также отактуального эмоционального состояния. В связи с этим в образовательном процессеиспользуются специальные приемы, позволяющие корректировать и ослаблятьпроявления нарушений в развитии обучающихся. Особое внимание уделяетсяформированию жизненных компетенций. Посредством привлечения обучающихся с ЗПР кдуховной составляющей предмета у них формируются устойчивые нравственные позиции,культурные ценности, социально значимые интересы и увлечения. Расширение кругозораспособствует повышению общего уровня культурного развития обучающегося с ЗПР, егосоциальной адаптации, осознанию себя членом общества с его культурой и традициями.Освоение предмета «Музыка» направлено на:
 приобщение обучающихся с ЗПР к музыке, осознание через музыку жизненныхявлений, раскрывающих духовный опыт поколений;
 расширение музыкального и общего культурного кругозора обучающихся;воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа идругих народов мира, классическому и современному музыкальному наследию;
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 развитие творческого потенциала, ассоциативно-образного мышления,воображения, позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных видахмузыкальной деятельности;
 развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оцениватьпроизведения искусства по законам гармонии и красоты;
 овладение основами музыкальной грамотности с опорой на специальнуютерминологию и ключевые понятия музыкального искусства, элементарную нотнуюграмоту, способствующей эмоциональному восприятию музыки как живого образногоискусства во взаимосвязи с жизнью.В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет«Музыка» способствует формированию у обучающихся с ЗПР потребности вовзаимодействии с музыкой в ходе дальнейшего духовно-нравственного развития,социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга наоснове осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитиимировой культуры.Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых дляобеспечения достижения образовательных результатов, рекомендованныхобразовательной организации. Музыкальный и теоретический материал модулей,связанных с народным музыкальным творчеством, может быть дополнен регионально-национальным компонентом.Учебный предмет «Музыка» играет существенную роль для эстетического развития идуховно-нравственного воспитания обучающихся с ЗПР и в то же время обнаруживаетсущественный коррекционный потенциал. В процессе обучения учитываютсяособенности развития обучающихся с ЗПР, препятствующие освоению учебногопредмета. Снижение развития понятийно-абстрактного мышления затрудняет уобучающихся с ЗПР понимание художественного смысла музыкального произведения иего анализ. Им тяжело воспринимать сложную мелодию, в то время как простыевоспринимаются легче. Недостаточность аналитико-синтетической деятельности иособенности осмысленного восприятия осложняют различение на слух музыкальныхинструментов и их звучания. Нарушения в развитии эмоциональной сферы влияют навосприятие настроения музыкального произведения, его эмоционально-образногосодержания. Обучающиеся с ЗПР затрудняются в различении тонких эмоциональныхграней музыки, передаваемого композитором характера музыкального произведения.Ограниченный словарный запас препятствует вербальному выражению переживаемыхчувств по прослушанному музыкальному произведению. Ослабленная памятьобучающихся с ЗПР, снижение ее объема может затруднять запоминание текста песен итеоретический материал с соответствующей терминологией.Поэтому коррекционная направленность уроков музыки предполагает включение заданийна развитие внимания, приемов запоминания, ассоциативно-образного мышления, чувстваритма. Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Музыка» необходимподбор эмоционально привлекательного и доступного музыкального материала,дополнительная визуализация и наглядность при изучении теоретического материала,регулярная смена видов деятельности на уроке, поощрение любых проявленийактивности, включение специальной речевой работы по разъяснению новых терминов ипополнению словаря. Особое значение следует уделять обеспечению эмоциональнойпривлекательности занятий. Личностное, коммуникативное, социальное развитиеобучающихся с ЗПР определяется стратегией организации их музыкально-учебной,художественно-творческой деятельности. Важным становится поощрение инициативы
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обучающегося с ЗПР включаться в музыкально-творческую деятельность класса иобразовательной организации, внимание и уважение к музыкальным увлечениямучащихся.Примерная рабочая программа разработана с целью оказания методической помощиучителю музыки в создании рабочей программы по учебному предмету «Музыка». Онапозволит учителю:1) реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к формированиюличностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных вФедеральном государственном образовательном стандарте основного общегообразования;2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержаниеучебного предмета «Музыка» по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО (утв.приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, сизменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020г.); Примерной основной образовательной программой основного общего образования (вредакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 Федерального учебно-методическогообъединения по общему образованию); Примерной программой воспитания (одобренарешением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию,протокол от 2 июня 2020 г. №2/20);3) разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностейконкретного региона, образовательного учреждения, класса, используя рекомендованное врабочей программе примерное распределение учебного времени на изучениеопределённого раздела/темы, а также предложенные основные виды учебнойдеятельности для освоения учебного материала.
Цель изучения учебного предмета «Музыка»Музыка жизненно необходима для полноценного образования и воспитания ребёнка,развития его психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческого потенциала.Признание самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства вобразование и воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности.Основная цель реализации программы – воспитание музыкальной культуры как частивсей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения ивоспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознанияспецифического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациямиэстетического восприятия (постижение мира через переживание, интонационно-смысловое обобщение, содержательный анализ произведений, моделированиехудожественно-творческого процесса, самовыражение через творчество).В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующимнаправлениям:1) становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миропонимания вединстве эмоциональной и познавательной сферы;2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значениямузыкального искусства как универсальной формы невербальной коммуникации междулюдьми разных эпох и народов, эффективного способа автокоммуникации;3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации кинтонационно-содержательной деятельности.Важнейшими задачами изучения предмета «Музыка» в основной школе являются:
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 приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личныйпсихологический опыт эмоционально-эстетического переживания;
 осознание социальной функции музыки, стремление понять закономерностиразвития музыкального искусства, условия разнообразного проявления и бытованиямузыки в человеческом обществе, специфики её воздействия на человека;
 формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искусства;воспитание уважительного отношения к системе культурных ценностей других людей,приверженность парадигме сохранения и развития культурного многообразия;
 формирование целостного представления о комплексе выразительных средствмузыкального искусства; освоение ключевых элементов музыкального языка,характерных для различных музыкальных стилей;
 развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование впредметных умениях и навыках, в том числе:
 слушание (расширение приёмов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятиямузыки; аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослушанныммузыкальным произведением);
 исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; игра на доступныхмузыкальных инструментах;
 музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец,двигательное моделирование и др.);
 творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, фестивали,представления);
 исследовательская деятельность на материале музыкального искусства;
 расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах,достаточное для активного, осознанного восприятия лучших образцов народного ипрофессионального искусства родной страны и мира, ориентации в истории развитиямузыкального искусства и современной музыкальной культуре.Специальной целью реализации программы предмета «Музыка» в отношенииобучающихся с ЗПР является расширение их музыкальных интересов, обеспечениеинтеллектуально-творческого развития, развитие активного познавательного поиска всфере искусства, стимулирование самостоятельности в освоении различных учебныхдействий.Достижение перечисленных выше целей обеспечивается решением следующих задач:
 формирование музыкальной культуры обучающихся с ЗПР как неотъемлемой частиих общей духовной культуры, освоение музыкальной картины мира;
 воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа иразных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием,эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления кмузыкальному самообразованию;
 развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости,интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общихмузыкальных способностей;
 развитие и углубление интереса к музыке и музыкальной деятельности, развитиемузыкальной памяти и слуха, ассоциативного мышления, фантазии и воображения;
 освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства,специфики его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образнойприроды и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью;
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 развитие творческих способностей учащихся, овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах музыкально-творческойдеятельности (слушание музыки, пение, музыкально-пластическое движение,драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой практике сприменением информационно-коммуникативных технологий);
 передача положительного духовного опыта поколений, сконцентрированного вмузыкальном искусстве в его наиболее полном виде;
 коррекция и развития эмоциональной сферы обучающегося с ЗПР посредствомприобщения к музыке, выражения своих эмоций через восприятие музыкальныхпроизведений, переживание и осознание своих чувств через проживание музыкальногообраза;
 коррекция и развитие памяти, ассоциативно-образного мышления посредствомзаучивания музыкального материала и текстов песен, понимания средств музыкальнойвыразительности;
 совершенствование речевого дыхания, правильной артикуляции звуков,формирование способности вербального выражения чувств, обогащение словаря.
Особенности отбора и адаптации учебного материала по музыкеИзучение учебного предмета «Музыка» вносит свой вклад в общую системукоррекционно-развивающей работы, направленной на удовлетворение особыхобразовательных потребностей обучающегося с ЗПР.Если обучение предмету построено с соблюдением специальных дидактическихпринципов, предполагает использование адекватных методов и конкретных приемов, то уобучающегося возникает интерес к художественной деятельности вообще и музыке вчастности.Обучение учебному предмету «Музыка» способствует в первую очередь эстетическому идуховно-нравственному развитию, воспитанию патриотизма. Кроме того, учитель музыкидолжен поддерживать тесную связь с другими участниками сопровождения (учителем поосновным предметам, педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом). Они помогут определить индивидуальные особенности обучающихся сЗПР и учитывать их в образовательном процессе, подбирать средства обучения всоответствии с образовательными потребностями каждого ученика.Учитель музыки должен поддерживать тесную связь с учителем-логопедом, посколькураспевание на уроках музыки способствуют правильному речевому дыханию иартикуляции.Взаимосвязь учителя музыки и педагога-психолога заключается в учете психологическихрекомендаций в реализации индивидуального подхода к обучающимся, соблюденииэтапности работы по формированию произвольной регуляции деятельности и поведения.Учителю музыки следует придерживаться приведенных ниже общих рекомендаций:
 следует преподносить новый материал развернуто, пошагово и закреплять его напротяжении нескольких занятий;
 при введении новых терминов следует использовать визуальную опору, учитыватьразную возможность обучающихся с ЗПР активно использовать их в самостоятельнойречи, предусматривать помощь (в виде опорных карточек) при употреблении илииспользовании терминологии;
 следует производить отбор музыкального материала с позиции его доступности,при этом сохраняя общий базовый уровень;
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 следует постоянно разнообразить содержание проводимых занятий, мотивироватьучащихся к изучению предмета;
 необходимо обращать внимание на общее состояние подростка, осуществляя принеобходимости гибкую корректировку адресуемых ему заданий.Обучающиеся с ЗПР также нуждаются в том, чтобы на уроках музыки учитель постояннопобуждал их высказываться, давать словесный отчет по совершаемым учебнымдействиям; способствовал осознанности изучаемого материала посредством установленияобратной связи; разъяснял пользу изучаемого материала, связь с жизненными ситуациямии применимость полученных знаний в жизни, формировал мотивацию слушания музыкиза пределами урока.В основе построения материала по учебному предмету «Музыка» лежит модульныйпринцип. В результате освоения предмета «Музыка» обучающиеся формируютпредставления о музыке как о виде искусства, значении музыки в художественнойкультуре, об основных жанрах народной и профессиональной музыки, о формах музыки,характерных чертах и образцах творчества крупнейших русских и зарубежныхкомпозиторов, видах оркестров, известных инструментах, выдающихся композиторах имузыкантах-исполнителях, приобретают навыки эмоционально-образного восприятиямузыкальных произведений, определения на слух произведений русской и зарубежнойклассики, образцов народного музыкального творчества, произведений современныхкомпозиторов, исполнения народных песен, песен композиторов-классиков исовременных композиторов, выявления общего и особенного при сравнении музыкальныхпроизведений на основе полученных знаний об интонационной природе музыки,музыкальных жанрах, стилевых направлениях, различения звучания отдельныхмузыкальных инструментов, видов хора и оркестра.
Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особымиобразовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержанииобразования по предмету «Музыка»Основными видами учебной деятельности обучающихся с ЗПР являются: слушаниемузыки, пение, инструментальное музицирование, музыкально-пластическое движение,драматизация музыкальных произведений. Примерная тематическая и терминологическаялексика соответствует ПООП ООО. Для обучающихся с ЗПР существенным являетсяприемы работы с лексическим материалом по предмету «Музыка». Проводитсяспециальная работа по введению в активный словарь обучающихся соответствующейтерминологии. Изучаемые термины вводятся на полисенсорной основе, обязательнавизуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы дляактуализации терминологии.Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала идопускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам компоновкиучебных тем, форм и методов освоения содержания.
Структура программы по предмету «Музыка»Содержание предмета «Музыка» структурно представлено девятью модулями(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательнойпрограммой начального образования и непрерывность изучения предмета иобразовательной области «Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения:модуль № 1 «Музыка моего края»;модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»;
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модуль № 3 «Музыка народов мира»;модуль № 4 «Европейская классическая музыка»;модуль № 5 «Русская классическая музыка»;модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки»;модуль № 7 «Жанры музыкального искусства»;модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»;модуль № 9 «Современная музыка: основные жанры и направления».
Место предмета в учебном планеВ соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основногообщего образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область«Искусство», является обязательным для изучения и преподаётся в основной школе с 5 по8 класс включительно (содержание учебного предмета в 8 классе может бытьинтегрировано в другие предметы и предметные области («Литература», «География»,«История», «Обществознание», «Иностранный язык» и др.) или обеспечиваться временемза счет часов внеурочной деятельности).Содержание учебного предмета «Музыка», представленное в Примерной рабочейпрограмме, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программеосновного общего образования, Примерной адаптированной основной образовательнойпрограмме основного общего образования обучающихся с задержкой психическогоразвития.Предлагаемый вариант тематического планирования может служить примерным образцомпри составлении рабочих программ по предмету. Образовательная организация вправесамостоятельно разработать и утвердить иной вариант тематического планирования, в томчисле с учётом возможностей внеурочной и внеклассной деятельности, эстетическогокомпонента Программы воспитания образовательного учреждения.При разработке рабочей программы по предмету «Музыка» образовательная организациявправе использовать возможности сетевого взаимодействия, в том числе с организациямисистемы дополнительного образования детей, учреждениями культуры, организациямикультурно-досуговой сферы (театры, музеи, творческие союзы).Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную деятельностьобучающихся с ЗПР, участие в исследовательских и творческих проектах, в том числеоснованных на межпредметных связях с такими дисциплинами образовательнойпрограммы, как «Изобразительное искусство», «Литература», «География», «История»,«Обществознание», «Иностранный язык» и др.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»
В соответствии с рекомендациями, представленными в Примерной рабочей программеучебного предмета «Музыка» на уровне основного общего образования, тематическоенаполнение модулей допускает перекомпоновку, исключение отдельных блоков, с учётомвозможностей региона, образовательной организации, возможностей дополнительногообразования и внеурочной деятельности, уровня общего и музыкального развитияобучающихся. В этой связи в Примерной рабочей программе для обучающихся с ЗПРдается корректировка содержания учебного предмета «Музыка» в соответствии с особымиобразовательными потребностями обучающихся.
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5 КЛАСССодержание предмета за курс 5 класса включает модули:Модуль № 1. «Музыка моего края»Традиционная музыка – отражение жизни народа. Жанры детского и игрового фольклора(игры, пляски, хороводы и др.) Роль музыки в жизни человека и общества и ее значениедля духовно-нравственного развития человека. Музыка как выражение чувств и мыслейчеловека. Календарные обряды, традиционные для данной местности (осенние, зимние,весенние – на выбор учителя)Модуль № 2. «Народное музыкальное творчество России»Богатство и разнообразие фольклорных традиций народов нашей страны. Музыка нашихсоседей, музыка других регионов. Общее и особенное в фольклоре народов России:лирика, эпос, танец. Значение народного песенного и инструментального музыкальноготворчества как части духовной культуры народа (Народные музыкальные произведенияРоссии, народов РФ и стран мира по выбору образовательной организации).Модуль № 3. «Музыка народов мира»Археологические находки, легенды и сказания о музыке древних. Древняя Греция –колыбель европейской культуры (театр, хор, оркестр, лады, учение о гармонии и др.)Национальное своеобразие музыки. Интонация в музыке как носитель образного смысла.Интонационное многообразие фольклорных традиций своего народа и других народовмира (А. Хачатурян Балет «Гаянэ», П. Чайковский Балет «Спящая красавица», Н.Римский-Корсаков Симфоническая сюита «Шехерезада»).Модуль № 4. «Европейская классическая музыка»Национальный музыкальный стиль на примере творчества Ф. Шопена, Э. Грига и др.Национальные истоки классической музыки. Характерные жанры, образы, элементымузыкального языка (соната, симфония). Значение и роль композитора —основоположника национальной классической музыки (Венский классицизм). Кумирыпублики (на примере творчества В. А. Моцарта, Н. Паганини, Ф. Листа и др.).Виртуозность. Талант, труд, миссия композитора, исполнителя. Признание публики.Культура слушателя. Традиции слушания музыки в прошлые века и сегодня.Модуль № 5. «Русская классическая музыка»Вокальная музыка на стихи русских поэтов, программные инструментальныепроизведения, посвящённые картинам русской природы, народного быта, сказкам,легендам (на примере творчества М. И. Глинки, С. В. Рахманинова, В. А. Гаврилина и др.)Связь народного и профессионального музыкального творчества (Н. Римский-КорсаковОперы «Садко», «Снегурочка»). Исторические события и судьбы защитников Отечества,воплощаемые в музыкальных произведениях (М. Глинка Опера «Иван Сусанин», М.Мусоргский Опера «Борис Годунов», П. Чайковский Увертюра «1812», С. ПрокофьевКантата «Александр Невский»)Модуль № 6. «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки»Музыка православного и католического богослужения (колокола, пение a capella / пение всопровождении органа, И.С.Бах). Основные жанры, традиции (литургия, месса). ОбразыХриста, Богородицы, Рождества, Воскресения (П.И. Чайковский «Покаянная молитва оРуси», П. Чесноков «Да исправится молитва моя»).Модуль № 7. «Жанры музыкального искусства»Жанры камерной вокальной музыки (песня, романс, вокализ). Инструментальнаяминиатюра -вальс, ноктюрн, прелюдия, каприс и др. (Ф. Шопен «Вальс», «Прелюдия»,«Ноктюрн», Н. Паганини «Каприс»). Одночастная, двухчастная, трёхчастная репризнаяформа. Куплетная форма. Значимость музыки в творчестве писателей и поэтов (А.
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Рубинштейн Романс «Горные вершины», Н. Римский-Корсаков Романс «Горныевершины»).Вокальная и инструментальная музыка (М.И. Глинка «Венецианская ночь», Ф. Шуберт«Баркаролла», С. Рахманинов «Весенние воды», М. Глинка–М. Балакирев «Жаворонок»,Г. Свиридов «Романс»).Модуль № 8. «Связь музыки с другими видами искусства»Единство слова и музыки в вокальных жанрах (песня, романс, кантата, баркаролла,былина и др.). Музыка и живопись. Выразительные средства музыкального иизобразительного искусства (М. Чюрленис). Аналогии: ритм, композиция, линия –мелодия, пятно – созвучие, колорит – тембр и т. д. Программная музыка. Выразительные иизобразительные интонации в музыке (Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» -«Песня Сольвейг», «Смерть Озе», «В пещере горного короля»). Опера (Н. Римский-Корсаков Оперы «Садко», «Снегурочка», «Сказка о царе Салтане», М. Глинка Опера«Руслан и Людмила»). Балет (С. Прокофьев Балет «Ромео и Джульетта»), Кантата (С.Прокофьев Кантата «Александр Невский», К. Дебюсси Симфоническая сюита «Море»).Импрессионизм (на примере творчества французских клавесинистов, К. Дебюсси, А. К.Лядова и др.)Модуль № 9. «Современная музыка: основные жанры и направления»Джаз – основа популярной музыки XX века. Особенности джазового языка и стиля (свинг,синкопы, ударные и духовые инструменты, вопросно-ответная структура мотивов,гармоническая сетка, импровизация). Мюзикл.
6 КЛАСССодержание предмета за курс 6 класса включает модули:Модуль№ 1 «Музыка моего края»Фольклорные жанры, связанные с жизнью человека: свадебный обряд, рекрутские песни,плачи-причитания.Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»Народные истоки композиторского творчества: обработки фольклора, цитаты; картиныродной природы и отражение типичных образов, характеров, важных историческихсобытий. Внутреннее родство композиторского и народного творчества наинтонационном уровне.Музыкальный образ (лирический, драматический, героический, романтический,эпический). Образы романсов и песен русских композиторов (М. Матвеев. «Матушка,матушка, что во поле пыльно», «Красный сарафан»). Портрет в музыке и живописи.Музыкальный образ и мастерство исполнителя.Модуль № 3 «Музыка народов мира»Интонации и ритмы, формы и жанры европейского фольклора. Отражение европейскогофольклора в творчестве профессиональных композиторовМодуль № 4 «Европейская классическая музыка»Искусство как отражение, с одной стороны – образа жизни, с другой – главных ценностей,идеалов конкретной эпохи. Стили барокко и классицизм (круг основных образов,характерных интонаций, жанров). Полифонический и гомофонно-гармонический склад напримере творчества И. С. Баха и Л. ван Бетховена. Героические образы в музыке.Лирический герой музыкального произведения. Судьба человека – судьба человечества(на примере творчества Л. ван Бетховена, Ф. Шуберта и др.). Стили классицизм иромантизм (круг основных образов, характерных интонаций, жанров).Модуль № 5 «Русская классическая музыка»
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Светская музыка российского дворянства XIX века: музыкальные салоны, домашнеемузицирование, балы, театры. Увлечение западным искусством, появление своих гениев.Синтез западно-европейской культуры и русских интонаций, настроений, образов (напримере творчества М. И. Глинки, П. И. Чайковского, Н. А. Римского-Корсакова и др.).Модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки»Европейская музыка религиозной традиции (григорианский хорал, изобретение нотнойзаписи Гвидо д’Ареццо, протестантский хорал).Русская музыка религиозной традиции (знаменный распев, крюковая запись, партесноепение). Народное искусство Древней Руси (знаменный распев, крюки). Молитва. Русскаядуховная музыка (В.Г. Кикта. «Фрески Софии Киевской», В. Гаврилина Симфония«Перезвоны», М. Березовский Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости», П.Чесноков. «Да исправится молитва моя»). Образы скорби и печали в искусстве (Дж.Перголези «Stabat mater»).Полифония в западной и русской духовной музыке. Жанры: кантата, духовный концерт,реквием. Небесное и земное в музыке И.С. Баха.Эстетическое содержание и жизненное предназначение духовной музыки. Многочастныепроизведения на канонические тексты: католическая месса, православная литургия,всенощное бдение.Модуль № 7 «Жанры музыкального искусства»Сюита, цикл миниатюр (вокальных, инструментальных). Принцип контраста. Прелюдия ифуга.Соната, концерт: трёхчастная форма, контраст основных тем, разработочный принципразвития. Инструментальный концерт (А. Вивальди. «Времена года» («Весна», «Зима»).Жанры вокальной (в том числе песня, романс, ария, вокальный цикл) и театральноймузыки (в том числе опера, балет, мюзикл и оперетта). Авторская песня: прошлое инастоящее.Построение и развитие музыки (Ф. Шопен. Полонез (ля мажор), Ноктюрн фа минор).Интонационно-образный анализ музыкального произведения. Образы симфоническоймузыки. (Программная увертюра Л. Бетховена «Эгмонт», Увертюра-фантазия П.И.Чайковского «Ромео и Джульетта»).Модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»Музыка к драматическому спектаклю (на примере творчества Э. Грига, Л. ван Бетховена,А. Г. Шнитке, Д. Д. Шостаковича и др.).Единство музыки, драматургии, сценической живописи, хореографии. Взаимодействиемузыки, изобразительного искусства и литературы (К. Орф. Сценическая кантата дляпевцов, хора и оркестра «Кармина Бурана»). Мир старинной песни (Ф. Шуберт Вокальныйцикл на ст. В. Мюллера «Прекрасная мельничиха» («В путь»), «Лесной царь» (ст. И. Гете).«Серенада» (сл. Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева). «Ave Maria» (сл. В. Скотта).Модуль № 9 «Современная музыка: основные жанры и направления»Особенности жанра. Классика жанра — мюзиклы середины XX века (на примеретворчества Ф. Лоу, Р. Роджерса, Э. Л. Уэббера и др.). Современные постановки в жанремюзикла на российской сцене. Стили, направления и жанры современной музыки (Ч.Айвз. «Космический пейзаж», Э. Артемьев. «Мозаика»). Джаз – искусство XX века(Негритянский спиричуэл, «Любимый мой» сл. А. Гершвина, русский текст Т. Сикорской,Л. Армстронг «Блюз Западной окраины»). Мир музыкального театра. Вечные темыискусства и жизни (Л. Бернстайн, Мюзикл «Вестсайдская история»). Образы киномузыки(И. Дунаевский Марш из к/ф «Веселые ребята» сл. В. Лебедева-Кумача, Ф. Лей «Историялюбви»).
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7 КЛАСССодержание предмета за курс 7 класса включает модули:Модуль№ 1 «Музыка моего края»Современная музыкальная культура родного края.Гимн республики, города (при наличии). Земляки – композиторы, исполнители, деятеликультуры. Театр, филармония, консерватория.Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»Взаимное влияние фольклорных традиций друг на друга.Этнографические экспедиции и фестивали.Современная жизнь фольклора.Модуль № 3 «Музыка народов мира»Африканская музыка – стихия ритма.Интонационно-ладовая основа музыки стран Азии, уникальные традиции, музыкальныеинструменты.Представления о роли музыки в жизни людей. Стили и жанры американской музыки(кантри, блюз, спиричуэлс, самба, босса-нова и др.). Смешение интонаций и ритмовразличного происхождения.Модуль № 4 «Европейская классическая музыка»Развитие музыкальных образов. Музыкальная тема. Принципы музыкального развития:повтор, контраст, разработка.Музыкальная форма – строение музыкального произведения.Стиль как единство эстетических идеалов, круга образов, драматургических приёмов,музыкального языка. (На примере творчества В. А. Моцарта, К. Дебюсси, А. Шёнберга идр.) Жанры западно-европейской музыки – месса, прелюдия, фуга, реквием, кантата,оратория, сюита (И. Бах Прелюдия до мажор, Фуга ре диез минор, Высокая месса симинор, Оратория «Страсти по Матфею», Сюита № 2 (7 часть «Шутка»), Г. ГендельПассакалия из сюиты соль минор, Хор «Аллилуйя» (№ 44) из оратории «Мессия», Д.Каччини. «Ave Maria», В. Моцарт Реквием («Dies ire», «Lacrimoza»). Формы построениямузыки (Й. Гайдн Симфония № 103 («С тремоло литавр»), В. Моцарт «Маленькая ночнаясеренада» (Рондо), Л. Бетховен Симфония № 5, Соната № 7, Соната № 8(«Патетическая»), Соната № 14 («Лунная»), Соната № 23 («Аппассионата»).Циклические формы инструментальной музыки – соната, симфония, концерт, сюита (В.Моцарт. Соната до мажор (эксп. Ι ч.), Симфония № 40, Соната № 11, Ф. ШубертСимфония № 8 («Неоконченная»), И.С. Бах Итальянский концерт). Д. ШостаковичСимфония № 7 «Ленинградская».Камерная инструментальная музыка (Ф. Шопен Вальс № 6, Мазурка № 1, И. Штраус«Полька-пиццикато», М. Огинский Полонез ре минор).Этюд (Ф. Шопен Этюд № 12). Транскрипция (Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2, ЭтюдПаганини № 6, И. Бах-Ф. Бузони Чакона из Партиты № 2 для скрипки соло.).Модуль № 5 «Русская классическая музыка»Образы народных героев, тема служения Отечеству в крупных театральных исимфонических произведениях русских композиторов (на примере сочиненийкомпозиторов — членов «Могучей кучки», С. С. Прокофьева, Г. В. Свиридова и др.).Мировая слава русского балета. Творчество композиторов (П. И. Чайковский, С. С.Прокофьев, И. Ф. Стравинский, Р. К. Щедрин), балетмейстеров, артистов балета.Дягилевские сезоны.
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Творчество выдающихся отечественных исполнителей (С. Рихтер, Л. Коган, М.Ростропович, Е. Мравинский и др.). Консерватории в Москве и Санкт-Петербурге, родномгороде. Конкурс имени П. И. ЧайковскогоИдея светомузыки. Мистерии А. Н. Скрябина. Терменвокс, синтезатор Е. Мурзина,электронная музыка (на примере творчества А. Г. Шнитке, Э. Н. Артемьева и др.) Русскаямузыка XX века (А. Скрябин Прелюдия № 4, А. Шнитке Кончерто гроссо, Сюита встаринном стиле, А. Журбин, Рок-опера «Орфей и Эвридика»).Модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки»Сохранение традиций духовной музыки сегодня.Переосмысление религиозной темы в творчестве композиторов XX–XXI веков.Религиозная тематика в контексте поп-культуры. Русская духовная музыка – знаменныйраспев, кант, литургия, хоровой концерт (знаменный распев, П.И.Чайковский «Всенощноебдение» («Богородице Дево, радуйся» № 8), «Покаянная молитва о Руси», С. Рахманинов«Всенощное бдение»).Модуль № 7 «Жанры музыкального искусства»Одночастные симфонические жанры (увертюра, картина). Симфония.Опера, балет. Либретто. Строение музыкального спектакля: увертюра, действия, антракты,финал.Массовые сцены. Сольные номера главных героев. Номерная структура и сквозноеразвитие сюжета. Лейтмотивы.Роль оркестра в музыкальном спектакле. В музыкальном театре (К. Глюк. Опера «Орфей иЭвридика», Ж. Бизе Опера «Кармен», Д. Верди «Риголетто»). Два направлениямузыкальной культуры: светская и духовная музыка. Ф. Шуберт Вокальный цикл на ст. В.Мюллера «Прекрасная мельничиха», «Лесной царь» (ст. И. Гете), «Ave Maria»).Модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»Музыка в немом и звуковом кино. Внутрикадровая и закадровая музыка. Жанры фильма-оперы, фильма-балета, фильма-мюзикла, музыкального мультфильма (на примерепроизведений Р. Роджерса, Ф. Лоу, Г. Гладкова, А. Шнитке)Модуль № 9 «Современная музыка: основные жанры и направления»Направления и стили молодёжной музыкальной культуры XX–XXI веков (рок-н-ролл, рок,панк, рэп, хип-хоп и др.). Социальный и коммерческий контекст массовой музыкальнойкультуры. Музыка в кино (И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята», Ф. Лэй.«История любви»).Классика и современность (Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушкиВарвары), Ж. Бизе–Р. Щедрин Балет «Кармен-сюита», Э. Уэббер Рок-опера «ИисусХристос – суперзвезда», Д. Кабалевский «Реквием» на ст. Р. Рождественского («Нашидети», «Помните!»).Музыка повсюду (радио, телевидение, Интернет, наушники). Музыка на любой вкус(безграничный выбор, персональные плей-листы). Музыкальное творчество в условияхцифровой среды.
8 КЛАСССодержание предмета за курс 8 класса включает все изучаемые на предыдущих годахобучения модули и направлено на закрепление изученного материала и использованиеполученных знаний и умений в повседневной жизни. Содержание учебного предмета в 8классе может быть интегрировано в другие предметы и предметные области(«Литература», «География», «История», «Обществознание», «Иностранный язык» и др.)или обеспечиваться временем за счет часов внеурочной деятельности.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» НАУРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесноевзаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных,метапредметных и предметных.
Личностные результаты:ценностное отношение к достижениям своей Родины – России в музыкальном искусстве,музыкальным традициям разных народов, проживающих в родной стране;осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучшихобразцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыкиРусской православной церкви, различных направлений современного музыкальногоискусства России;развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народовРоссии и мира, творческой деятельности эстетического характера;понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурныхтрадиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видахискусства;установка на осмысление опыта прослушивания произведений классической музыки;умение управлять собственным эмоциональным состоянием благодаря музыкальномувоздействию;способность обучающихся с ЗПР к осознанию своих дефицитов (в речевом, волевомразвитии) и проявление стремления к их преодолению;способность к саморазвитию, умение оценивать собственные возможности, склонности иинтересы;освоение культурных форм выражения своих чувств;умение передать свои впечатления так, чтобы быть понятым другим человеком.
Метапредметные результатыОвладение универсальными учебными познавательными действиями:использовать логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, устанавливатьаналогию в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализамузыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности;применять знаки и символы для решения учебных задач (владение элементарной нотнойграмотой);аргументировать свою позицию, мнение;с помощью педагога или самостоятельно формулировать обобщения и выводы порезультатам прослушивания музыкальных произведений.Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации длявыражения своих чувств при прослушивании музыкальных произведений;воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиямии целями общения: осознанно строить речевое высказывание о содержании, характере,особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений всоответствии с задачами коммуникации.
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продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками при решенииразличных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной ивнешкольной музыкально-эстетической деятельности.Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:владеть основами самоконтроля, самооценки и осуществления осознанного выбора вучебной и познавательной деятельности;осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определятьспособы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать своидействия;предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи;понимать причины, по которым не был достигнут результат деятельности.анализировать причины эмоций;регулировать способ выражения эмоций.осознанно относиться к другому человеку, его мнению;признавать свое право на ошибку и такое же право другого.
Предметные результатыПредметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся с ЗПР основмузыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности,потребности в регулярном общении с музыкальным искусством во всех доступныхформах, органичном включении музыки в актуальный контекст своей жизни.Обучающиеся, освоившие АООП ООО ЗПР по предмету «Музыка»:осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства,неразрывную связь музыки и жизни человека, всего человечества, могут рассуждать наэту тему, используя опорную схему;воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытноецивилизационное явление; имеют представление об отечественных мастерах музыкальнойкультуры, испытывают гордость за них;сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальнойидентичности (разбираются в особенностях музыкальной культуры своего народа, узнаютна слух родные интонации среди других, стремятся участвовать в исполнении музыкисвоей национальной традиции, понимают ответственность за сохранение и передачуследующим поколениям музыкальной культуры своего народа);понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего общественныевкусы и настроения, включённого в развитие политического, экономического,религиозного, иных аспектов развития общества.Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка»,сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений.
5 классМодуль № 1 «Музыка моего края»:знать музыкальные традиции своей республики, края, народа.Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»:различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки спомощью учителя;определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группамдуховых, струнных, ударно-шумовых инструментов с использованием дополнительнойвизуализации.
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Модуль № 3 «Музыка народов мира»:различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки спомощью учителя;определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группамдуховых, струнных, ударно-шумовых инструментов с использованием дополнительнойвизуализации.Модуль № 4 «Европейская классическая музыка»:исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-классиков с помощьюучителя;характеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков, приводить примерынаиболее известных сочинений с помощью подробного опросного плана.Модуль № 5 «Русская классическая музыка»:характеризовать творчество не менее двух отечественных композиторов-классиков,приводить примеры наиболее известных сочинений с помощью подробного опросногоплана.Модуль № 6 «Образы русской и европейской духовной музыки»:различать и характеризовать жанры и произведения русской и европейской духовноймузыки с использованием опорных карточек;исполнять произведения русской и европейской духовной музыки с помощью учителя;приводить примеры сочинений духовной музыки, называть их автора с помощьювизуальной опоры.Модуль № 7«Жанры музыкального искусства»:исполнять произведения (в том числе фрагменты) вокальных, инструментальных имузыкально-театральных жанров с помощью учителя.Модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»:определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств спомощью подробного опросного плана;- различать и анализировать средства выразительности разных видов искусств с помощьюподробного опросного плана.Модуль № 9 «Современная музыка: основные жанры и направления»:различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры музыкальныхинструментов, входящих в их состав с помощью визуальной опоры;исполнять современные музыкальные произведения в разных видах деятельности спомощью учителя.У обучающихся с ЗПР будут сформированы:первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа;основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному искусствуи музыкальной деятельности;представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве народного ипрофессионального музыкального творчества.Обучающиеся с ЗПР научатся:понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека иобщества;эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества,воплощаемые в музыкальных произведениях;приводить примеры выдающихся отечественных и зарубежных музыкальныхисполнителей и исполнительских коллективов с использованием справочной информации;
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понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла;иметь представление о терминах и понятиях (в том числе народная музыка, жанрынародной музыки, жанры музыки, музыкальная интонация, мотив, сценические жанрымузыки, либретто, вокальная музыка, солист, ансамбль, хор, средства музыкальнойвыразительности: мелодия, темп, ритм, динамика, тембр, лад);воспринимать музыку как выражение чувств и мыслей человека, различать в нейвыразительные и изобразительные интонации, узнавать и различать характерные чертымузыки разных композиторов;иметь представление о значении народного песенного и инструментального музыкальноготворчества как части духовной культуры народа;ориентироваться в образцах песенной и инструментальной народной музыки;определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к русскому музыкальномуфольклору; перечислять русские народные музыкальные инструменты и определять наслух их принадлежность к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов;приводить примеры музыкальных произведений русской и зарубежной классики,содержащие народные музыкальные интонации и мотивы с использованием справочнойинформации;иметь представление о характерных признаках классической и народной музыки;иметь представление о специфике воплощении народной музыки в произведенияхкомпозиторов;воспринимать интонационное многообразие фольклорных традиций своего народа идругих народов мира;исполнять разученные музыкальные произведения вокальных жанров (хор, ансамбль,соло);воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодическиеособенности музыки (в пении, слове, движении, игре на простейших музыкальныхинструментах);понимать с помощью учителя существование в музыкальном произведении основнойидеи, иметь представление о средствах воплощения основной идеи, интонационныхособенностях, жанре, исполнителях музыкального произведения;узнавать средства музыкальной выразительности (в том числе мелодия, темп, ритм, тембр,динамика, лад);понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;владеть навыками вокально-хорового музицирования;применять в творческой деятельности вокально-хоровые навыки при пении смузыкальным сопровождением;проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности.
6 классМодуль № 1 «Музыка моего края»:характеризовать особенности творчества народных и профессиональных музыкантов,творческих коллективов своего края при необходимости с использованием опорныхкарточек.Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»:определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому музыкальномуфольклору, к музыке народов Северного Кавказа; республик Поволжья, Сибири,используя опорные карточки (не менее трёх региональных фольклорных традиций навыбор учителя).
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Модуль № 3 «Музыка народов мира»:различать на слух и узнавать признаки влияния музыки разных народов мира всочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных традиций и жанров), при необходимости, используя опорные карточки.Модуль № 4 «Европейская классическая музыка»:определять принадлежность музыкального произведения к одному из художественныхстилей (барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм), используя визуальнуюподдержку.Модуль № 5 «Русская классическая музыка»:различать на слух произведения русских композиторов-классиков, называть автора,произведение, исполнительский состав, при необходимости, используя дополнительнуювизуализацию;исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения русскихкомпозиторов с помощью учителя.Модуль № 6 «Образы русской и европейской духовной музыки»:различать и характеризовать жанры и произведения русской и европейской духовноймузыки, используя опорные карточки, используя опорные карточки;исполнять произведения русской и европейской духовной музыки с помощью учителя;приводить примеры сочинений духовной музыки, называть их автора, используявизуальную поддержку.Модуль № 7 «Жанры музыкального искусства»:иметь представление о круге образов и средствах их воплощения, типичных для данногожанра.Модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»:создавать произведения в одном виде искусства на основе восприятия произведениядругого вида искусства (сочинение, рисунок по мотивам музыкального произведения,озвучивание картин, кинофрагментов и т. п.) или подбирать ассоциативные парыпроизведений из разных видов искусств, объясняя логику выбора.Модуль № 9 «Современная музыка: основные жанрыи направления»:определять и характеризовать стили, направления и жанры современной музыки принеобходимости с использованием смысловой опоры;различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры музыкальныхинструментов, входящих в их состав, при необходимости, используя визуальнуюподдержку;исполнять современные музыкальные произведения в разных видах деятельности.Обучающиеся с ЗПР:научатся определять характер музыкальных образов (лирических, драматических,героических, романтических, эпических);будут иметь представление о терминах и понятиях (в том числе сценические жанрымузыки, либретто, вокальная музыка, солист, ансамбль, хор);смогут различать жанры вокальной (в том числе песня, романс, ария) и театральноймузыки (в том числе опера, балет, мюзикл и оперетта);смогут выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основеполученных знаний об интонационной природе музыки;научатся понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разныхжанров;
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научатся различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образовмузыкальных произведений с помощью педагога;научатся производить интонационно-образный анализ музыкального произведения сиспользованием справочной информации;будут иметь представление об основном принципе построения и развития музыки;будут иметь представление о взаимосвязи жизненного содержания музыки и музыкальныхобразов;будут иметь представление о терминах и понятиях (в том числе стили музыки,направления музыки, джазовая музыка, современная музыка, эстрада);смогут приводить примеры музыкальных произведений русской и зарубежной классики,содержащие народные музыкальные интонации и мотивы с использованием справочнойинформации;научатся определять на слух тембры музыкальных инструментов (классических,современных электронных; духовых, струнных, ударных);научатся различать виды оркестров: симфонический, духовой, русских народныхинструментов, эстрадно-джазовый;научатся определять стили, направления и жанры современной музыки с использованиемсправочной информации;научатся исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческуюкультуру звука;научатся определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений врусской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы сиспользованием справочной информации;будут иметь представление о характерных чертах и образцах творчества крупнейшихрусских и зарубежных композиторов;будут иметь представление об общем и особенном при сравнении музыкальныхпроизведений на основе полученных знаний о стилевых направлениях;научатся понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы наоснове осознания специфики языка каждого из них;научатся различать средства выразительности разных видов искусств;будут иметь представление о терминах и понятиях (в том числе музыкальная интонация,изобразительность музыки, средства музыкальной выразительности);научатся применять в творческой деятельности вокально-хоровые навыки при пении смузыкальным сопровождением;научатся узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощатьособенности музыки в исполнительской деятельности.
7 классМодуль № 1 «Музыка моего края»:исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения композиторовсвоей малой родины, при необходимости с поддержкой учителя.Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»:объяснять на примерах связь устного народного музыкального творчества и деятельностипрофессиональных музыкантов в развитии общей культуры страны, при необходимости,используя план рассказа.Модуль № 3 «Музыка народов мира»:определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к западноевропейской,латино-американской, азиатской традиционной музыкальной культуре, в том числе к



377

отдельным самобытным культурно-национальным традициям, при необходимости,используя визуальную опору.Модуль № 4 «Европейская классическая музыка»:различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, называть автора,произведение, исполнительский состав, при необходимости, используя визуальнуюподдержку;характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованныекомпозитором, способы развития и форму строения музыкального произведения сиспользованием смысловой опоры.Модуль № 5 «Русская классическая музыка»:характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованныекомпозитором, способы развития и форму строения музыкального произведения, принеобходимости, используя визуальную опору.Модуль № 6 «Образы русской и европейской духовной музыки»:различать и характеризовать жанры и произведения русской и европейской духовноймузыки;исполнять произведения русской и европейской духовной музыки;приводить примеры сочинений духовной музыки, называть их автора.Модуль № 7«Жанры музыкального искусства»:различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерные и симфонические,вокальные и инструментальные и т. д.), знать их разновидности, приводить примеры.Модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»:высказывать суждения об основной идее, средствах её воплощения, интонационныхособенностях, жанре, исполнителях музыкального произведения, при необходимости поопросному плану.Модуль № 9 «Современная музыка: основные жанры и направления»:определять и характеризовать стили, направления и жанры современной музыки;различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры музыкальныхинструментов, входящих в их состав, при необходимости, используя визуальнуюподдержку;исполнять современные музыкальные произведения в разных видах деятельности.Обучающиеся с ЗПР:научатся различать жанры вокальной (в том числе песня, романс, ария) и театральноймузыки (в том числе опера, балет, мюзикл и оперетта), симфонической музыки;смогут называть основные жанры светской музыки малой (баллада, ноктюрн, романс,этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, концерт и т.п.) с использованиемсправочной информации;будут иметь представление о терминах и понятиях (в том числе духовная музыка,знаменный распев);научатся различать особенности тембрового звучания различных певческих голосов(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных);будут называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано,альт, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса по визуальной опоре;научатся определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения:народные, академические;научатся определять произведения русских композиторов-классиков (в том числе П.И.Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова, М.И. Глинки) с использованием справочнойинформации;
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научатся узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации,рондо) с использованием визуальной опоры;научатся владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы с использованиемсправочной информации;научатся понимать существование в музыкальном произведении основной идеи, иметьпредставление о средствах воплощения основной идеи, интонационных особенностях,жанре, исполнителях музыкального произведения;научатся узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики,образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов сиспользованием справочной информации;научатся перечислять характерные признаки современной популярной, джазовой и рок-музыки с использованием справочной информации;научатся эмоционально-образно воспринимать музыкальные произведения;будут иметь представление об особенности интерпретации одной и той жехудожественной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;будут иметь представление об интерпретации классической музыки в современныхобработках;научатся определять характерные признаки современной популярной музыки сиспользованием справочной информации;научатся называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-роллаи др. с использованием справочной информации;научатся творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении;будут участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различныеформы индивидуального и группового музицирования;научатся применять современные информационно-коммуникационные технологии длязаписи и воспроизведения музыки;научатся обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальныхпроизведений различных стилей и жанров;научатся использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, присоставлении домашней фонотеки, видеотеки;научатся использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности иповседневной жизни (в том числе в творческой и сценической).
8 КЛАССОбучающиеся с ЗПР будут активно и самостоятельно использовать полученные знания иумения в процессе учебной деятельности и в повседневной жизни.

2.2.1.16. Технология

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Примерная рабочая программа по технологии для обучающихся с задержкойпсихического развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего образованияподготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандартаосновного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287,зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег.
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номер 64101) (далее – ФГОС ООО), Примерной адаптированной основнойобразовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкойпсихического развития (далее – ПАООП ООО ЗПР), Примерной рабочей программыосновного общего образования по предмету «Технология», Концепции преподаванияпредметной области «Технология» в образовательных организациях РоссийскойФедерации, реализующих основные общеобразовательные программы, Примернойпрограммы воспитания, с учетом распределенных по классам проверяемых требований крезультатам освоения Адаптированной основной образовательной программы основногообщего образования обучающихся с задержкой психического развития.
Общая характеристика учебного предмета «Технология»Примерная рабочая программа по технологии составлена на основе содержания общегообразования и требований к результатам основного общего образования с учетом особыхобразовательных потребностей обучающихся с ЗПР, получающих образование на основеАООП ООО.Данная примерная программа по технологии является основой для составления учителямисвоих рабочих программ, с учетом реализуемых образовательной организацией профилейи направленностей допрофессиональной подготовки обучающихся с ЗПР. При этомпедагог может по-своему структурировать учебный материал, дополнять его новымисюжетными линиями, практическими работами, перераспределять часы для изученияотдельных разделов и тем, в соответствии с возможностями образовательной организации,имеющимися социально-экономическими условиями, национальными традициями,учебно-материальной базой образовательной организации, с учётом интересов,потребностей и индивидуальных способностей обучающихся с ЗПР.Образовательная организация призвана создать образовательную среду и условия,позволяющие обучающимся с ЗПР получить качественное образование по технологии,подготовить разносторонне развитую личность, способную использовать полученныезнания для успешной социализации, дальнейшего образования и трудовой деятельности.Адаптация содержания учебного материала для обучающихся с ЗПР происходит за счетсокращения сложных понятий и терминов; основные сведения в программе даютсядифференцированно. По некоторым темам учащиеся получают только общеепредставление на уровне ознакомления.На основании требований федерального государственного образовательного стандарта всодержании предполагается реализовать актуальные в настоящее времякомпетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы для успешнойсоциализации, дальнейшего образования и трудовой деятельности обучающихся с ЗПР.
Цели и задачи изучения учебного предмета «Технология»Основной целью освоения предметной области «Технология», заявленной в Примернойрабочей программе основного общего образования по предмету «Технология», являетсяформирование технологической грамотности, глобальных компетенций, творческогомышления, необходимых для перехода к новым приоритетам научно-технологическогоразвития Российской Федерации.Целью освоения учебного предмета «Технология» обучающимися с задержкойпсихического развития является формирование самостоятельности, расширение сферыжизненной компетенции, формирование социальных навыков, которые помогут вдальнейшем обрести доступную им степень самостоятельности в трудовой деятельности.Задачи:
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 обеспечение понимания обучающимися с ЗПР сущности современныхматериальных, информационных и социальных технологий и перспектив их развития;
 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующейи созидательной деятельности;
 формирование технологической культуры и проектно-технологического мышленияна основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельностипо созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;
 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми безопасными приёмамииспользования распространёнными инструментами, механизмами и машинами, способамиуправления, широко применяемыми в жизни современных людей видами бытовойтехники;
 овладение распространёнными общетрудовыми и специальными умениями,необходимыми для проектирования и создания продуктов труда;
 развитие у обучающихся познавательных интересов, пространственноговоображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторскихспособностей;
 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости,предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительногоотношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитаниегражданских и патриотических качеств личности на примерах отечественных достиженийв сфере технологий производства и социальной сфере;
 формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых дляопределения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контекстепостроения жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы и содержаниябудущей профессиональной деятельности.
Особенности отбора и адаптации учебного материала по технологииОсновными принципами, лежащими в основе реализации содержания данного предмета ипозволяющими достичь планируемых результатов обучения, являются:
 учет индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся с ЗПР;
 усиление практической направленности изучаемого материала;
 выделение сущностных признаков изучаемых явлений;
 опора на жизненный опыт ребенка;
 ориентация на внутренние связи в содержании изучаемого материала как в рамкаходного предмета, так и между предметами;
 необходимость и достаточность в определении объема изучаемого материала;
 введения в содержание учебной программы по технологии коррекционныхразделов, предусматривающих активизацию познавательной деятельности, формированиеу обучающихся деятельностных функций, необходимых для решения учебных задач.Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образованияобучающихся с ЗПР. Его содержание предоставляет возможность молодым людямуспешно социализироваться, бесконфликтно войти в мир искусственной, созданнойлюдьми среды техники и технологий, которая называется техносферой и является главнойсоставляющей окружающей человека действительности.При проведении учебных занятий по технологии, с целью максимальной практическойсоставляющей урока и реализации возможности педагога осуществить индивидуальныйподход к обучающемуся с ЗПР, осуществляется деление классов на подгруппы. Приналичии необходимых условий и средств возможно деление и на мини-группы.
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Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особымиобразовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержанииобразования по предмету «Технология»Учебная мотивация обучающихся с ЗПР существенно снижена. Для формированияположительного отношения к учению необходимо заботиться о создании общейположительной атмосферы на уроке, создавать ситуацию успеха в учебной деятельности,целенаправленно стимулировать обучающихся во время занятий. Необходимо усилитьвиды деятельности, специфичные для обучающихся с ЗПР: опора на алгоритм;«пошаговость» в изучении материала; использование дополнительной визуальной опоры(планы, образцы, схемы, опорные таблицы).Основную часть содержания урока технологии составляет практическая деятельностьобучающихся, направленная на изучение, создание и преобразование материальных,информационных и социальных объектов, что является крайне важным аспектом ихобучения, развития, формирования сферы жизненной компетенции. Ряд сведенийусваивается обучающимися с ЗПР в результате практической деятельности. Новыеэлементарные навыки вырабатываются у таких обучающихся крайне медленно. Для ихзакрепления требуются многократные указания и упражнения. Как правило, сначалаотрабатываются базовые умения с их автоматизированными навыками, а потом наподготовленную основу накладывается необходимая теория, которая нередко уже в ходепрактической деятельности самостоятельно осознается учащимися.Программой предусматривается помимо урочной и значительная внеурочная активностьобучающихся с ЗПР. Такое решение обусловлено задачами формирования учебнойсамостоятельности, высокой степенью ориентации на индивидуальные запросы иинтересы обучающегося с ЗПР, на особенность подросткового возраста. Организациявнеурочной деятельности в рамках предметной области «Технология» предполагает такиеформы, как проектная деятельность обучающихся, экскурсии, домашние задания икраткосрочные курсы дополнительного образования, позволяющие освоить конкретнуюматериальную или информационную технологию, необходимую для изготовленияпродукта труда в проекте обучающегося, субъективно актуального на моментпрохождения курса.
Общая характеристика учебного предмета «Технология»Современный курс технологии построен по модульному принципу. Структура модульногокурса технологии такова.
Инвариантные модулиМодуль «Производство и технология»Освоение содержания данного модуля осуществляется на протяжении всего курса«Технология» с 5 по 9 класс. Содержание модуля построено по «восходящему» принципу:от умений реализации имеющихся технологий к их оценке и совершенствованию, а от них– к знаниям и умениям, позволяющим создавать технологии.Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов»В данном модуле на конкретных примерах показана реализация общих положений,сформулированных в модуле «Производство и технологии». Освоение технологии ведётсяпо единой схеме, которая реализуется во всех без исключения модулях. Разумеется, вкаждом конкретном случае возможны отклонения от названной схемы. Однако этиотклонения только усиливают общую идею об универсальном характере
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технологического подхода. Основная цель данного модуля: освоить умения реализацииуже имеющихся технологий. Значительное внимание уделяется технологиям созданияуникальных изделий народного творчества.
Вариативные модулиМодуль «Робототехника»В этом модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных иинформационных технологий. Важность данного модуля заключается в том, что в нёмформируются навыки работы с когнитивной составляющей (действиями, операциями иэтапами), которые в современном цифровом социуме приобретают универсальныйхарактер.Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование»Этот модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного методическогопринципа модульного курса технологии: освоение технологии идёт неразрывно сосвоением методологии познания, основой которого является моделирование. При этомсвязь технологии с процессом познания носит двусторонний характер. С одной стороны,анализ модели позволяет выделить составляющие её элементы. С другой стороны, еслиэти элементы уже выделены, это открывает возможность использовать технологическийподход при построении моделей, необходимых для познания объекта. Именно последнийподход и реализуется в данном модуле. Модуль играет важную роль в формированиизнаний и умений, необходимых для создания технологий.Модуль «Компьютерная графика. Черчение»Данный модуль нацелен на решение задач, схожих с задачами, решаемыми в предыдущеммодуле: «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» формируетинструментарий создания и исследования моделей, причём сам процесс созданияосуществляется по вполне определённой технологии. Как и предыдущий модуль, данныймодуль очень важен с точки зрения формирования знаний и умений, необходимых длясоздания новых технологий, а также новых продуктов техносферы.Модуль «Автоматизированные системы»Этот модуль знакомит обучающихся с реализацией «сверхзадачи» технологии –автоматизации максимально широкой области человеческой деятельности. Акцент вданном модуле сделан на автоматизации управленческой деятельности. В этом контекстецелесообразно рассмотреть управление не только техническими, но и социально-экономическими системами. Эффективным средством решения этой проблемы являетсяиспользование в учебном процессе имитационных моделей экономической деятельности(например, проект «Школьная фирма»).Модули «Животноводство» и «Растениеводство»Модули знакомят обучающихся с классическими и современными технологиями всельскохозяйственной сфере. Особенностью этих технологий заключается в том, что ихобъектами в данном случае являются природные объекты, поведение которых часто неподвластно человеку. В этом случае при реализации технологии существенное значениеимеет творческий фактор — умение в нужный момент скорректировать технологическийпроцесс.Освоение обучающимися с ЗПР учебного предмета «Технология» может осуществлятьсякак в образовательных организациях, так и в организациях-партнёрах, в том числе на базеучебно-производственных комбинатов и технопарков. Через сетевое взаимодействиемогут быть использованы ресурсы организаций дополнительного образования, центровтехнологической поддержки образования, «Кванториумов», центров молодёжного
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инновационного творчества (ЦМИТ), специализированных центров компетенций(включая WorldSkills) и др.
Место учебного предмета «Технология» в учебном планеВ соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основногообщего образования учебный предмет «Технология» входит в предметную область«Технология». Содержание учебного предмета «Технология», представленное вПримерной рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной основнойобразовательной программе основного общего образования, Примерной адаптированнойосновной образовательной программе основного общего образования обучающихся сзадержкой психического развития.Освоение предметной области «Технология» в основной школе осуществляется в 5–9классах из расчёта: в 5–7 классах – 2 часа в неделю, в 8–9 классах – 1 час.Дополнительно для обучающихся с ЗПР рекомендуется выделить за счёт внеурочнойдеятельности в 8 и 9 классе – 1 час в неделю.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»
ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ
Модуль «Производство и технология»
5–6 КЛАССЫРаздел 1. Преобразовательная деятельность человекаТехнологии вокруг нас. Алгоритмы и начала технологии. Возможность формальногоисполнения алгоритма. Робот как исполнитель алгоритма. Робот как механизм.Раздел 2. Простейшие машины и механизмыДвигатели машин. Виды двигателей. Передаточные механизмы. Виды и характеристикипередаточных механизмов.Механические передачи. Обратная связь. Механические конструкторы.Робототехнические конструкторы. Простые механические модели. Простые управляемыемодели.Раздел 3. Задачи и технологии их решенияТехнология решения производственных задач в информационной среде как важнейшаятехнология 4-й промышленной революции.Чтение описаний, чертежей, технологических карт.Обозначения: знаки и символы. Интерпретация знаков и знаковых систем. Формулировказадачи с использованием знаков и символов.Информационное обеспечение решения задачи. Работа с «большими данными».Извлечение информации из массива данных.Исследование задачи и её решений.Представление полученных результатов.Раздел 4. Основы проектной деятельностиПонятие проекта. Проект и алгоритм. Проект и технология. Виды проектов. Творческиепроекты. Исследовательские проекты. Паспорт проекта. Этапы проектной деятельности.Инструменты работы над проектом. Компьютерная поддержка проектной деятельности.Раздел 5. Технология домашнего хозяйства
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Порядок и хаос как фундаментальные характеристики окружающего мира.Порядок в доме. Порядок на рабочем месте.Создание интерьера квартиры с помощью компьютерных программ.Электропроводка. Бытовые электрические приборы. Техника безопасности при работе сэлектричеством.Кухня. Мебель и бытовая техника, которая используется на кухне. Кулинария. Основыздорового питания. Основы безопасности при работе на кухне.Швейное производство. Текстильное производство. Оборудование, инструменты,приспособления. Технологии изготовления изделий из текстильных материалов.Декоративно-прикладное творчество. Технологии художественной обработкитекстильных материалов.Раздел 6. Мир профессийКакие бывают профессии. Как выбрать профессию.
7–9 КЛАССЫРаздел 7. Технологии и искусствоЭстетическая ценность результатов труда. Промышленная эстетика. Примерыпромышленных изделий с высокими эстетическими свойствами. Понятие дизайна.Эстетика в быту. Эстетика и экология жилища.Народные ремёсла. Народные ремёсла и промыслы России.
Раздел 8. Технологии и мир. Современная техносфераМатерия, энергия, информация — основные составляющие современной научной картинымира и объекты преобразовательной деятельности. Создание технологий как основнаязадача современной науки. История развития технологий.Понятие высокотехнологичных отраслей. «Высокие технологии» двойного назначения.Рециклинг-технологии. Разработка и внедрение технологий многократного использованияматериалов, создание новых материалов из промышленных отходов, а также технологийбезотходного производства.Ресурсы, технологии и общество. Глобальные технологические проекты.Современная техносфера. Проблема взаимодействия природы и техносферы.Современный транспорт и перспективы его развития.Раздел 9. Современные технологииБиотехнологии. Лазерные технологии. Космические технологии. Представления онанотехнологиях.Технологии 4-й промышленной революции: интернет вещей, дополненная реальность,интеллектуальные технологии, облачные технологии, большие данные, аддитивныетехнологии и др.Биотехнологии в решении экологических проблем. Очистка сточных вод. Биоэнергетика.Биометаногенез. Проект «Геном человека» и его значение для анализа и предотвращениянаследственных болезней. Генеалогический метод изучения наследственности человека.Человек и мир микробов. Болезнетворные микробы и прививки. Биодатчики.Микробиологическая технология.Сферы применения современных технологий.Раздел 10. Основы информационно-когнитивных технологийЗнание как фундаментальная производственная и экономическая категория.Информационно-когнитивные технологии как технологии формирования знаний. Данные,информация, знание как объекты информационно-когнитивных технологий.
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Формализация и моделирование — основные инструменты познания окружающего мира.Раздел 11. Элементы управленияОбщие принципы управления. Общая схема управления. Условия реализации общейсхемы управления. Начала кибернетики.Самоуправляемые системы. Устойчивость систем управления. Виды равновесия.Устойчивость технических систем.Раздел 12. Мир профессийПрофессии предметной области «Природа». Профессии предметной области «Техника».Профессии предметной области «Знак». Профессии предметной области «Человек».Профессии предметной области «Художественный образ».
Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов»
5–6 КЛАССЫРаздел 1. Структура технологии: от материала к изделиюОсновные элементы структуры технологии: действия, операции, этапы. Технологическаякарта.Проектирование, моделирование, конструирование – основные составляющие технологии.Технологии и алгоритмы.Раздел 2. Материалы и их свойстваСырьё и материалы как основы производства. Натуральное, искусственное, синтетическоесырьё и материалы. Конструкционные материалы. Физические и технологическиесвойства конструкционных материалов.Бумага и её свойства. Различные изделия из бумаги. Потребность человека в бумаге.Ткань и её свойства. Изделия из ткани. Виды тканей.Древесина и её свойства. Древесные материалы и их применение. Изделия из древесины.Потребность человечества в древесине. Сохранение лесов.Металлы и их свойства. Металлические части машин и механизмов. Тонколистовая стальи проволока.Пластические массы (пластмассы) и их свойства. Работа с пластмассами.Наноструктуры и их использование в различных технологиях. Природные исинтетические наноструктуры.Композиты и нанокомпозиты, их применение. Умные материалы и их применение.Аллотропные соединения углерода.Раздел 3. Основные ручные инструментыИнструменты для работы с бумагой. Инструменты для работы с тканью. Инструменты дляработы с древесиной. Инструменты для работы с металлом.Компьютерные инструменты.Раздел 4. Трудовые действия как основные слагаемые технологииИзмерение и счёт как универсальные трудовые действия. Точность и погрешностьизмерений. Действия при работе с бумагой. Действия при работе с тканью. Действия приработе с древесиной. Действия при работе с тонколистовым металлом. Приготовлениепищи.Общность и различие действий с различными материалами и пищевыми продуктами.Раздел 5. Технологии обработки конструкционных материаловРазметка заготовок из древесины, металла, пластмасс. Приёмы ручной правки заготовокиз проволоки и тонколистового металла.Резание заготовок.
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Строгание заготовок из древесины.Гибка, заготовок из тонколистового металла и проволоки. Получение отверстий взаготовках из конструкционных материалов. Соединение деталей из древесины спомощью гвоздей, шурупов, клея.Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов.Зачистка и отделка поверхностей деталей из конструкционных материалов.Изготовление цилиндрических и конических деталей из древесины ручныминструментом.Отделка изделий из конструкционных материалов.Правила безопасной работы.Раздел 6. Технология обработки текстильных материаловОрганизация работы в швейной мастерской. Основное швейное оборудование,инструменты, приспособления. Основные приёмы работы на бытовой швейной машине.Приёмы выполнения основных утюжильных операций. Основные профессии швейногопроизводства.Оборудование текстильного производства. Прядение и ткачество. Основыматериаловедения. Сырьё и процесс получения натуральных волокон животногопроисхождения.Основы технологии изготовления изделий из текстильных материалов.Последовательность изготовления швейного изделия. Ручные стежки и строчки.Классификация машинных швов. Обработка деталей кроя. Контроль качества готовогоизделия.Способы настила ткани. Раскладка выкройки на ткани. Раскрой ткани из натуральныхволокон животного происхождения. Технология выполнения соединительных швов.Обработка срезов. Обработка вытачки. Технология обработки застёжек.Понятие о декоративно-прикладном творчестве. Технологии художественной обработкитекстильных материалов: лоскутное шитьё, вышивкаРаздел 7. Технологии обработки пищевых продуктовОрганизация и оборудование кухни. Санитарные и гигиенические требования кпомещению кухни и столовой, посуде, к обработке пищевых продуктов. Безопасныеприёмы работы. Сервировка стола. Правила этикета за столом. Условия храненияпродуктов питания. Утилизация бытовых и пищевых отходов. Профессии, связанные спроизводством и обработкой пищевых продуктов.Приготовление пищи в походных условиях. Утилизация бытовых и пищевых отходов впоходных условиях.Основы здорового питания. Основные приёмы и способы обработки продуктов.Технология приготовления основных блюд. Основы здорового питания в походныхусловиях.
7–9 КЛАССЫРаздел 8. Моделирование как основа познания и практической деятельностиПонятие модели. Свойства и параметры моделей. Общая схема построения модели.Адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования. Применениемодели.Модели человеческой деятельности. Алгоритмы и технологии как модели.Раздел 9. Машины и их моделиКак устроены машины.
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Конструирование машин. Действия при сборке модели машины при помощи деталейконструктора.Простейшие механизмы как базовые элементы многообразия механизмов.Физические законы, реализованные в простейших механизмах.Модели механизмов и эксперименты с этими механизмами.Раздел 10. Традиционные производства и технологииОбработка древесины. Технология шипового соединения деталей из древесины.Технология соединения деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель.Технологии механической обработки конструкционных материалов. Технологияобработки наружных и внутренних фасонных поверхностей деталей из древесины.Отделка изделий из древесины. Изготовление изделий из древесины на токарном станке.Обработка металлов. Технологии обработки металлов. Конструкционная сталь. Токарно-винторезный станок. Изделия из металлопроката. Резьба и резьбовые соединения.Нарезание резьбы. Соединение металлических деталей клеем. Отделка деталей.Тенденции развития оборудования текстильного и швейного производства. Вязальныемашины. Основные приёмы работы на вязальной машине. Использование компьютерныхпрограмм и робототехники в процессе обработки текстильных материалов.Профессии будущего в текстильной и швейной промышленности. Текстильныехимические волокна. Экологические проблемы сырьевого обеспечения и утилизацииотходов процесса производства химического волокна и материалов из него. Нетканыематериалы из химических волокон. Влияние свойств тканей из химических волокон наздоровье человека. Технология изготовления плечевого и поясного изделий изтекстильных материалов. Применение приспособлений швейной машины. Швы приобработке трикотажа. Профессии швейного предприятия массового производства.Технологии художественной обработки текстильных материалов. Вязание как одна изтехнологий художественной обработки текстильных материаловОтрасли и перспективы развития пищевой промышленности. Организация производствапищевых продуктов. Меню праздничного стола и здоровое питание человека. Основныеспособы и приёмы обработки продуктов на предприятиях общественного питания.Современные технологии обработки пищевых продуктов, тенденции их развития.Влияние развития производства на изменение трудовых функций работников.Раздел 11. Технологии в когнитивной сфереТеория решения изобретательских задач (ТРИЗ) и поиск новых технологических решений.Основные принципы развития технических систем: полнота компонентов системы,энергетическая проводимость, опережающее развитие рабочего органа и др. Решениепроизводственных задач и задач из сферы услуг с использованием методологии ТРИЗ.Востребованность системных и когнитивных навыков в современной профессиональнойдеятельности. Интеллект-карты как инструмент систематизации информации.Использование интеллект-карт в проектной деятельности. Программные инструментыпостроения интеллект-карт.Понятие «больших данных» (объём, скорость, разнообразие). Работа с «большимиданными» как компонент современной профессиональной деятельности. Анализ большихданных при разработке проектов. Приёмы визуализации данных. Компьютерныеинструменты визуализации.Раздел 12. Технологии и человекРоль технологий в человеческой культуре. Технологии и знания. Знание какфундаментальная категория для современной профессиональной деятельности. Видызнаний. Метазнания, их роль в применении и создании современных технологий.
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ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ
Модуль «Робототехника»
5–9 КЛАССЫРаздел 1. Алгоритмы и исполнители. Роботы как исполнителиЦели и способы их достижения. Планирование последовательности шагов, ведущих кдостижению цели. Понятие исполнителя. Управление исполнителем: непосредственноеили согласно плану. Системы исполнителей. Общие представления о технологии.Алгоритмы и технологии.Компьютерный исполнитель. Робот. Система команд исполнителя.От роботов на экране компьютера к роботам-механизмам.Система команд механического робота. Управление механическим роботом.Робототехнические комплексы и их возможности. Знакомство с составомробототехнического конструктора.Раздел 2. Роботы: конструирование и управлениеОбщее устройство робота. Механическая часть. Принцип программного управления.Принципы работы датчиков в составе робототехнического набора, их параметры иприменение. Принципы программирования роботов. Изучение интерфейса конкретногоязыка программирования, основные инструменты и команды программирования роботов(с учётом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР).Раздел 3. Роботы на производствеРоботы-манипуляторы. Перемещение предмета. Лазерный гравёр. 3D-принтер.Производственные линии. Взаимодействие роботов. Понятие о производстве 4.0. Моделипроизводственных линий.Раздел 4. Робототехнические проектыПолный цикл создания робота: анализ задания и определение этапов его реализации;проектирование и моделирование робототехнического устройства; конструированиеробототехнического устройства (включая использование визуально-программных средстви конструкторских решений); определение начальных данных и конечного результата: что«дано» и что требуется «получить»; разработка алгоритма реализации роботом заданногорезультата; реализация алгоритма (включая применение визуально-программных средств,разработку образца-прототипа); тестирование робототехнического изделия; отладка иоценка полноты и точности выполнения задания роботом.Примеры роботов из различных областей. Их возможности и ограничения.Раздел 5. От робототехники к искусственному интеллектуЖизненный цикл технологии. Понятие о конвергентных технологиях. Робототехника какпример конвергентных технологий. Перспективы автоматизации и роботизации:возможности и ограничения.
Модуль «3D-моделирование, макетирование, прототипирование»
7–9 КЛАССЫРаздел 1. Модели и технологииВиды и свойства, назначение моделей. Адекватность модели моделируемому объекту ицелям моделирования.Раздел 2. Визуальные модели
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3D-моделирование как технология создания визуальных моделей.Графические примитивы в 3D-моделировании. Куб и кубоид. Шар и многогранник.Цилиндр, призма, пирамида.Операции над примитивами. Поворот тел в пространстве. Масштабирование тел.Вычитание, пересечение и объединение геометрических тел.Моделирование сложных объектов.Рендеринг. Полигональная сетка. Диаграмма Вронского и её особенности. ТриангуляцияДелоне. Компьютерные программы, осуществляющие рендеринг (рендеры).3D-печать. Техника безопасности в 3D-печати. Аддитивные технологии. Экструдер и егоустройство. Кинематика 3D-принтера.Характеристики материалов для 3D-принтера. Основные настройки для выполненияпечати на 3D-принтере. Подготовка к печати. Печать 3D-модели.Профессии, связанные с 3D-печатью.Раздел 3. Создание макетов с помощью программных средствКомпоненты технологии макетирования: выполнение развёртки, сборка деталей макета.Разработка графической документации.Раздел 4. Технология создания и исследования прототиповСоздание прототипа. Исследование прототипа. Перенос выявленных свойств прототипа нареальные объекты.
Модуль «Компьютерная графика. Черчение»
8–9 КЛАССЫРаздел 1. Модели и их свойстваПонятие графической модели.Математические, физические и информационные модели. Графические модели. Видыграфических моделей. Количественная и качественная оценка модели.Раздел 2. Черчение как технология создания графической модели инженерного объектаВиды инженерных объектов: сооружения, транспортные средства, линии коммуникаций.Машины, аппараты, приборы, инструменты. Классификация инженерных объектов.Инженерные качества: прочность, устойчивость, динамичность, габаритные размеры,технические данные. Функциональные качества, эксплуатационные, потребительские,экономические, экологические требования к инженерным объектам.Понятие об инженерных проектах. Создание проектной документации. Классическоечерчение. Чертёж. Набросок. Эскиз. Технический рисунок. Понятие о стандартах.Знакомство с системой ЕСКД, ГОСТ, форматами. Основная надпись чертежа. Масштабы.Линии. Шрифты. Размеры на чертеже. Понятие о проецировании.Практическая деятельность по созданию чертежей.Раздел 3. Технология создания чертежей в программных средахПрименение программного обеспечения для создания проектной документации: моделейобъектов и их чертежей. Правила техники безопасности при работе на компьютере.Включение системы. Создание и виды документов, интерфейс окна «Чертёж», элементыуправления окном. Основная надпись. Геометрические примитивы. Создание,редактирование и трансформация графических объектов. Сложные 3D-модели исборочные чертежи.Изделия и их модели. Анализ формы объекта и синтез модели. План создания 3D-модели.Интерфейс окна «Деталь». Дерево модели. Система 3D-координат в окне «Деталь» иконструктивные плоскости. Формообразование детали. Операция «Эскиз». Правила и
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требования, предъявляемые к эскизам. Способы редактирования операцииформообразования и эскиза.Создание моделей по различным заданиям: по чертежу; по описанию и размерам; пообразцу, с натуры.Раздел 4. Разработка проекта инженерного объектаВыбор темы и обоснование этого выбора. Сбор информации по теме проекта.Функциональные качества инженерного объекта, размеры. Объем документации:пояснительная записка, спецификация. Графические документы: технический рисунокобъекта, чертёж общего вида, чертежи деталей. Условности и упрощения на чертеже.Создание презентации.
Модуль «Автоматизированные системы»
8–9 КЛАССЫРаздел 1. Управление. Общие представленияУправляющие и управляемые системы. Понятие обратной связи. Модели управления.Классическая модель управления. Условия функционирования классической моделиуправления. Автоматизированные системы. Проблема устойчивости систем управления.Отклик системы на малые воздействия. Синергетические эффекты.Раздел 2. Управление техническими системамиМеханические устройства обратной связи. Регулятор Уатта.Понятие системы. Замкнутые и открытые системы. Системы с положительной иотрицательной обратной связью. Примеры.Динамические эффекты открытых систем: точки бифуркации, аттракторы.Реализация данных эффектов в технических системах. Управление системами в условияхнестабильности.Современное производство. Виды роботов. Робот — манипулятор — ключевой элементсовременной системы производства. Сменные модули манипулятора. Производственныелинии. Информационное взаимодействие роботов. Производство 4.0. Моделированиетехнологических линий на основе робототехнического конструирования. Моделированиедействия учебного робота-манипулятора со сменными модулями для обучения работе спроизводственным оборудованием.Раздел 3. Элементная база автоматизированных системПонятие об электрическом токе. Проводники и диэлектрики. Электрические приборы.Техника безопасности при работе с электрическими приборами. Макетная плата.Соединение проводников. Электрическая цепь и электрическая схема. Резистор и диод.Потенциометр.Электроэнергетика. Способы получения и хранения электроэнергии. Видыэлектростанций, виды полезных ископаемых. Энергетическая безопасность. Передачаэнергии на расстоянии.Основные этапы развития электротехники. Датчик света. Аналоговая и цифроваясхемотехника. Использование микроконтроллера при сборке схем. Фоторезистор.Раздел 4. Управление социально-экономическими системами. ПредпринимательствоСущность культуры предпринимательства. Корпоративная культура.Предпринимательская этика и этикет. Анализ видов предпринимательской деятельности иопределение типологии коммерческой организации. Сфера принятия управленческихрешений. Внутренняя и внешняя среда предпринимательства. Базовые составляющиевнутренней среды. Формирование цены товара.
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Внешние и внутренние угрозы безопасности фирмы. Основные элементы механизмазащиты предпринимательской тайны. Защита предпринимательской тайны и обеспечениебезопасности фирмы.Понятия, инструменты и технологии имитационного моделирования экономическойдеятельности. Проект «Школьная фирма» как имитационная модель реализации бизнес-идеи. Этапы разработки бизнес-проекта «Школьная фирма»: анализ выбранногонаправления экономической деятельности, создание логотипа фирмы, разработка бизнес-плана.Система показателей эффективности предпринимательской деятельности. Принципы иметоды оценки эффективности. Пути повышения и контроль эффективностипредпринимательской деятельности.Программная поддержка предпринимательской деятельности. Программы для управленияпроектами.
Модуль «Животноводство»
7–8 КЛАССЫРаздел 1. Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных животныхДомашние животные. Приручение животных как фактор развития человеческойцивилизации. Сельскохозяйственные животные.Содержание сельскохозяйственных животных: помещение, оборудование, уход.Разведение животных. Породы животных, их создание.Лечение животных. Понятие о ветеринарии.Заготовка кормов. Кормление животных. Питательность корма. Рацион.Животные у нас дома. Забота о домашних и бездомных животных.Проблема клонирования живых организмов. Социальные и этические проблемы.Раздел 2. Производство животноводческих продуктовЖивотноводческие предприятия. Оборудование и микроклимат животноводческих иптицеводческих предприятий. Выращивание животных.Использование и хранение животноводческой продукции.Использование цифровых технологий в животноводстве.Цифровая ферма:автоматическое кормление животных;автоматическая дойка;уборка помещения и др.Цифровая «умная» ферма — перспективное направление роботизации в животноводстве.Раздел 3. Профессии, связанные с деятельностью животноводаЗоотехник, зооинженер, ветеринар, оператор птицефабрики, оператор животноводческихферм и др. Использование информационных цифровых технологий в профессиональнойдеятельности.
Модуль «Растениеводство»
7–8 КЛАССЫРаздел 1. Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных культурЗемледелие как поворотный пункт развития человеческой цивилизации. Земля каквеличайшая ценность человечества. История земледелия.Почвы, виды почв. Плодородие почв.
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Инструменты обработки почвы: ручные и механизированные. Сельскохозяйственнаятехника.Культурные растения и их классификация.Выращивание растений на школьном/приусадебном участке.Полезные для человека дикорастущие растения и их классификация.Сбор, заготовка и хранение полезных для человека дикорастущих растений и их плодов.Сбор и заготовка грибов. Соблюдение правил безопасности.Сохранение природной среды.Раздел 2. Сельскохозяйственное производствоОсобенности сельскохозяйственного производства: сезонность, природно-климатическиеусловия, слабая прогнозируемость показателей. Агропромышленные комплексы.Компьютерное оснащение сельскохозяйственной техники.Автоматизация и роботизация сельскохозяйственного производства:- анализаторы почвы c использованием спутниковой системы навигации;- автоматизация тепличного хозяйства;- применение роботов манипуляторов для уборки урожая;- внесение удобрение на основе данных от азотно-спектральных датчиков;- определение критических точек полей с помощью спутниковых снимков;использование БПЛА и др.Генно-модифицированные растения: положительные и отрицательные аспекты.Раздел 3. Сельскохозяйственные профессииПрофессии в сельском хозяйстве: агроном, агрохимик, агроинженер, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства и др. Особенности профессиональнойдеятельности в сельском хозяйстве. Использование цифровых технологий впрофессиональной деятельности.
Примерные контрольно-измерительные материалыПри проведении на уроках технологии текущего контроля, промежуточной и итоговойаттестации обучающихся, следует помнить о практическом характере обучения иостановить свой выбор на 2 видах контроля:
 текущий контроль осуществляется с помощью практических работ;
 тематический контроль осуществляется по завершении темы в форме защитытворческого проекта, тестирования, самостоятельной работы.При оценке практической работы учитываются следующие составляющие:
 организация труда;
 приемы труда:
 качество изделия (работы).

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Личностные результаты:ценностное отношение к технологиям, трудовым достижениям народа;чувство ответственности и долга перед своей семьей, малой и большой Родиной черезтрудовую деятельность;установка на активное участие в решении практических задач в области предметнойтехнологической деятельности;
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интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода;уважение к труду и результатам трудовой деятельности;готовность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траекторииобразования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональныхпредпочтений с учетом познавательных интересов, а также на основе формированияуважительного отношения к труду;основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологическогомышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;повышение уровня своей компетентности через практическое овладение элементамиорганизации умственного и физического труда;способность обучающихся с ЗПР к осознанию своих дефицитов (в речевом, двигательном,коммуникативном, волевом развитии) и проявление стремления к их преодолению;способность к самоопределению в выбранной сфере будущей профессиональнойдеятельности, умение ставить реальные достижимые планы;готовность брать на себя инициативу в повседневных бытовых делах и нестиответственность за результат своей работы;способность выбирать адекватную форму поведения, с точки зрения опасности илибезопасности для себя и окружающих, при выполнении трудовых функций;способность регулировать свое поведение и эмоциональные реакции в различныхтрудовых ситуациях, при коммуникации с людьми разного статуса.
Метапредметные результатыОвладение универсальными учебными познавательными действиями:выявлять и характеризовать различные признаки объектов;выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленнойтехнологической задачи;создавать, применять и преобразовывать модели и схемы для решения учебных задач;смысловое чтение информации, представленной в различных формах (схемы, чертежи,инструкции);прогнозировать возможное развитие процессов и последствий технологического развитияв различных отраслях;навыки использования поисковых систем для решения учебных задач;искать и отбирать информацию и данные из различных источников в соответствии сзаданными параметрами и критериями.Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:самостоятельно или с помощью педагога составлять устные сообщения для выступленияперед аудиторией;организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность при коллективномвыполнении работ или проектов с учётом общности интересов и возможностей членовтрудового коллектива;работать индивидуально и в группе над созданием условно нового продукта;выполнять свою часть работы, достигать качественного результата, координировать своюдеятельность с другими членами команды в познавательно-трудовой деятельности;оценивать качество своего вклада в общий продукт, в решение общих задач коллектива;принимать и разделять ответственность при моделировании и изготовлении объектов,продуктов и технологических процессов.Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:
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самостоятельно или с помощью учителя определять цели технологического обучения,ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности;самостоятельно или после предварительного анализа планировать процесс познавательно-трудовой деятельности, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решенияучебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов;владеть способами самооценки правильности выполнения учебной задачи;оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еерешения;соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своейдеятельности на основе заданных алгоритмов, корректировать действия в зависимости отменяющейся ситуации;давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения;предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебно-технологическойзадачи;понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результат деятельности,определять позитивные изменения и направления, требующие дальнейшей работы;ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;регулировать способ выражения эмоций;осознанно относиться к другому человеку, его мнению;признавать свое право на ошибку и такое же право другого;осознавать невозможность контролировать все вокруг.
Предметные результатыПо завершении обучения учащийся с ЗПР должен иметь сформированныеобразовательные результаты, соотнесённые с каждым из модулей.
Модуль «Производство и технология»5–6 КЛАССЫ:
 иметь представление о роли техники и технологий для прогрессивного развитияобщества;
 иметь представление о роли техники и технологий в цифровом социуме;
 выявлять при помощи учителя причины и последствия развития техники итехнологий;
 характеризовать по опорному плану, схеме виды современных технологий;
 уметь строить по алгоритму учебную и практическую деятельность в соответствиисо структурой технологии: этапами, операциями, действиями;
 научиться на базовом уровне конструировать, оценивать и использовать модели впознавательной и практической деятельности;
 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности;
 соблюдать правила безопасности;
 иметь опыт использования различных материалов (древесина, металлы и сплавы,полимеры, текстиль, сельскохозяйственная продукция);
 уметь создавать, применять и преобразовывать с помощью учителя знаки исимволы, модели и схемы для решения учебных и производственных задач;
 иметь опыт коллективного решения задачи с использованием облачных сервисов;
 иметь представление о понятии «биотехнология»;
 классифицировать по опорной схеме методы очистки воды, использоватьфильтрование воды;
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 иметь представление о понятиях «биоэнергетика», «биометаногенез».7–9 КЛАССЫ:
 иметь представление о видах современных технологий;
 иметь опыт применения технологии для решения возникающих задач;
 иметь опыт использования методов учебной, исследовательской и проектнойдеятельности, решения творческих задач, проектирования, моделирования,конструирования и эстетического оформления изделий;
 с помощью учителя приводить примеры не только функциональных, но иэстетичных промышленных изделий;
 иметь опыт использования информационно-когнитивных технологийпреобразования данных в информацию и информации в знание;
 перечислять инструменты и оборудование, используемое при обработке различныхматериалов (древесины, металлов и сплавов, полимеров, текстиля, сельскохозяйственнойпродукции, продуктов питания);
 иметь представления об области применения технологий, их возможностях иограничениях;
 получить возможность научиться модернизировать и создавать технологииобработки известных материалов;
 анализировать на базовом уровне значимые для конкретного человека потребности;
 перечислять и характеризовать продукты питания;
 перечислять виды и названия народных промыслов и ремёсел;
 иметь представления об использовании нанотехнологий в различных областях;
 иметь представления о экологических проблемах;
 иметь представления о роли прививок.
Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов»5–6 КЛАССЫ:
 иметь представления о познавательной и преобразовательной деятельностичеловека;
 соблюдать правила безопасности;
 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности;
 классифицировать и характеризовать с помощью учителя инструменты,приспособления и технологическое оборудование;
 иметь опыт использования знаний, полученных при изучении других учебныхпредметов, и сформированных универсальных учебных действий;
 использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование подконтролем учителя;
 выполнять под контролем учителя технологические операции с использованиемручных инструментов, приспособлений, технологического оборудования;
 получить возможность научиться использовать цифровые инструменты приизготовлении предметов из различных материалов;
 иметь представления о технологических операциях ручной обработкиконструкционных материалов;
 применять ручные технологии обработки конструкционных материалов;
 правильно хранить пищевые продукты;
 осуществлять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов, сохраняяих пищевую ценность;
 выбирать продукты, инструменты и оборудование для приготовления блюда;
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 осуществлять доступными средствами контроль качества блюда;
 иметь опыт проектирования интерьера помещения с использованием программныхсервисов;
 составлять по опорной схеме последовательность выполнения технологическихопераций для изготовления швейных изделий;
 строить при помощи учителя чертежи простых швейных изделий;
 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейныхработ;
 выполнять художественное оформление швейных изделий;
 иметь представления о свойствах наноструктур, их использовании в технологиях;
 получить возможность познакомиться с физическими основами нанотехнологий иих использованием для конструирования новых материалов.7–9 КЛАССЫ:
 иметь представление о основных этапах создания проектов от идеи до презентациии использовании полученных результатов;
 иметь опыт использования программных сервисов для поддержки проектнойдеятельности;
 проводить под руководством учителя и по опорной схеме необходимые опыты поисследованию свойств материалов;
 выбирать инструменты и оборудование, необходимые для изготовлениявыбранного изделия по данной технологии;
 применять технологии механической обработки конструкционных материалов;
 осуществлять доступными средствами под руководством учителя контролькачества изготавливаемого изделия, находить и устранять допущенные дефекты;
 иметь представления о видах и назначении методов получения и преобразованияконструкционных и текстильных материалов;
 иметь опыт конструирования моделей различных объектов и использования их впрактической деятельности;
 конструировать при помощи учителя и по опорной схеме модели машин имеханизмов;
 изготавливать при помощи учителя и по опорной схеме изделие изконструкционных или поделочных материалов;
 готовить кулинарные блюда в соответствии с известными технологиями;
 выполнять декоративно-прикладную обработку материалов;
 выполнять художественное оформление изделий;
 иметь опыт создания художественного образа и воплощения его в продукте;
 строить при помощи учителя чертежи швейных изделий;
 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейныхработ;
 иметь опыт применения основных приёмов и навыков решения изобретательскихзадач;
 получить возможность научиться применять принципы ТРИЗ для решениятехнических задач;
 презентовать изделие (продукт);
 иметь представление о современных и перспективных технологиях производства иобработки материалов;
 получить возможность узнать о современных цифровых технологиях, ихвозможностях и ограничениях;
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 иметь представления о понятиях «композиты», «нанокомпозиты», примерахиспользования нанокомпозитов в технологиях, механических свойствах композитов;
 иметь представления о аллотропных соединениях углерода, примерахиспользования аллотропных соединений углерода;
 иметь представление о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, ихвостребованности на рынке труда;
 иметь опыт изготовления субъективно нового продукта, опираясь на общуютехнологическую схему.
Модуль «Робототехника»5–6 КЛАССЫ:
 соблюдать правила безопасности;
 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности;
 классифицировать и характеризовать по опорной схеме роботов по видам иназначению;
 знать основные законы робототехники;
 иметь опыт конструирования и программирования движущихся моделей;
 получить возможность сформировать навыки моделирования машин и механизмовс помощью робототехнического конструктора;
 иметь опыт моделирования машин и механизмов с помощью робототехническогоконструктора;
 иметь опыт индивидуальной и коллективной деятельности, направленной насоздание робототехнического продукта.7–8 КЛАССЫ:
 иметь опыт конструирования и моделирования робототехнических систем;
 уметь использовать визуальный язык программирования роботов (с учетомактуального уровня развития обучающихся с ЗПР);
 иметь опыт реализации полного цикла создания робота;
 иметь опыт программирования действия учебного робота-манипулятора сосменными модулями для обучения работе с производственным оборудованием;
 иметь опыт программирования работы модели роботизированнойпроизводственной линии;
 иметь опыт управления движущимися моделями в компьютерно-управляемыхсредах;
 получить возможность научиться управлять системой учебных роботов-манипуляторов;
 иметь опыт осуществления робототехнических проектов;
 презентовать изделие;
 иметь представление о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, ихвостребованности на рынке труда.
Модуль «ЗD-моделирование, прототипирование и макетирование»7–9 КЛАССЫ:
 соблюдать правила безопасности;
 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности;
 иметь опыт разработки оригинальных конструкций с использованием 3D-моделей,проводить их испытание, анализ, способы модернизации в зависимости от результатовиспытания под руководством учителя;
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 создавать по опорной схеме и под руководством учителя 3D-модели, используяпрограммное обеспечение;
 устанавливать при помощи учителя адекватность модели объекту и целяммоделирования;
 проводить анализ и модернизацию компьютерной модели под руководствомучителя;
 иметь опыт изготовления прототипов с использованием ЗD-принтера;
 получить возможность изготавливать изделия с помощью лазерного гравера;
 модернизировать с помощью учителя прототип в соответствии с поставленнойзадачей;
 презентовать изделие;
 иметь представление о видах макетов и их назначение;
 иметь опыт создания макетов различных видов;
 выполнять с помощью учителя развёртку и соединения фрагментов макета;
 выполнять с помощью учителя сборку деталей макета;
 получить возможность освоить программные сервисы создания макетов;
 иметь опыт разработки графической документации;
 иметь представления о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, ихвостребованности на рынке труда.
Модуль «Компьютерная графика, черчение»8–9 КЛАССЫ:
 соблюдать правила безопасности;
 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности;
 иметь представление о смысле условных графических обозначений, иметь опытсоздания с их помощью графических текстов;
 иметь опыт ручного способа вычерчивания чертежей, эскизов и техническихрисунков деталей;
 иметь опыт автоматизированного способа вычерчивания чертежей, эскизов итехнических рисунков;
 уметь на простейшем уровне читать чертежи деталей и осуществлять при помощиучителя расчёты по чертежам;
 иметь опыт выполнения эскизов, схем, чертежей с использованием чертёжныхинструментов и приспособлений и/или в системе автоматизированного проектирования(САПР);
 иметь представление о средствах и формах графического отображения объектовили процессов, правилах выполнения графической документации;
 получить возможность научиться использовать технологию формообразования дляконструирования 3D-модели;
 иметь представление об оформлении конструкторской документации, в том числе сиспользованием систем автоматизированного проектирования (САПР);
 презентовать изделие;
 иметь представление о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, ихвостребованности на рынке труда.
Модуль «Автоматизированные системы»7–9 КЛАССЫ:
 соблюдать правила безопасности;
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 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности;
 иметь опыт исследования схемы управления техническими системами;
 иметь опыт управления учебными техническими системами;
 иметь представления об автоматических и автоматизированных системах;
 иметь опыт проектирования под руководством учителя автоматизированныхсистем;
 иметь опыт конструирования автоматизированных систем;
 получить возможность использования учебного робота-манипулятора со сменнымимодулями для моделирования производственного процесса;
 иметь опыт использования учебного робота-манипулятора со сменными модулямидля моделирования производственного процесса;
 использовать на базовом уровне мобильные приложения для управленияустройствами;
 иметь опыт управления учебной социально-экономической системой (например, врамках проекта «Школьная фирма»);
 презентовать изделие;
 иметь представление о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, ихвостребованности на рынке труда;
 иметь представление о способах хранения и производства электроэнергии;
 иметь представление о типах передачи электроэнергии;
 иметь представление о принципе сборки электрических схем;
 получить возможность научиться выполнять сборку электрических схем;
 определять результат работы электрической схемы при использовании различныхэлементов с помощью учителя;
 иметь представление о том, как применяются элементы электрической цепи вбытовых приборах;
 различать последовательное и параллельное соединения резисторов;
 иметь представление об аналоговой и цифровой схемотехнике;
 иметь опыт программирования простого «умного» устройства с заданнымихарактеристиками;
 иметь представления об особенностях современных датчиков, применении их вреальных задачах;
 иметь опыт составления несложных алгоритмов управления умного дома.
Модуль «Животноводство»7–8 КЛАССЫ:
 соблюдать правила безопасности;
 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности;
 иметь представления об основных направлениях животноводства;
 иметь представления об особенностях основных видов сельскохозяйственныхживотных своего региона;
 описывать по опорной схеме полный технологический цикл получения продукцииживотноводства своего региона;
 знать виды сельскохозяйственных животных, характерных для данного региона;
 оценивать при помощи учителя условия содержания животных в различныхусловиях;
 иметь опыт оказания первой помощи заболевшим или пораненным животным;



400

 иметь представления о способах переработки и хранения продукцииживотноводства;
 иметь представления о пути цифровизации животноводческого производства;
 иметь представления о мире профессий, связанных с животноводством, ихвостребованности на рынке труда.
Модуль «Растениеводство»7–8 КЛАССЫ:
 соблюдать правила безопасности;
 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности;
 иметь представление об основных направлениях растениеводства;
 описывать по опорной схеме полный технологический цикл получения наиболеераспространённой растениеводческой продукции своего региона;
 иметь представление о видах и свойствах почв данного региона;
 знать ручные и механизированные инструменты обработки почвы;
 классифицировать с помощью учителя культурные растения по различнымоснованиям;
 знать полезные дикорастущие растения и их свойства;
 знать опасные для человека дикорастущие растения;
 знать полезные для человека грибы;
 знать опасные для человека грибы;
 иметь представление о методах сбора, переработки и хранения полезныхдикорастущих растений и их плодов;
 иметь представление о методах сбора, переработки и хранения полезных длячеловека грибов;
 иметь представление об основных направлениях цифровизации и роботизации врастениеводстве;
 получить возможность научиться использовать цифровые устройства ипрограммные сервисы в технологии растениеводства;
 иметь представление о мире профессий, связанных с растениеводством, ихвостребованности на рынке труда.

2.2.1.17. Адаптивная физическая культура

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Примерная рабочая программа по адаптивной физической культуре на уровне основногообщего образования составлена на основе Требований к результатам освоения основнойобразовательной программы основного общего образования, представленных вФедеральном государственном образовательном стандарте основного общего образованияс учетом особенностей психофизического развития и особых образовательныхпотребностей обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР), а также на основехарактеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания исоциализации обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания(одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.).
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Примерная рабочая программа по дисциплине «Адаптивная физическая культура» для 5–9классов общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основныеобразовательные программы для обучающихся с задержкой психического развитияпредставляет собой методически оформленную конкретизацию требований Федеральногогосударственного образовательного стандарта основного общего образования,адаптированных с учетом особенностей психофизического развития и особыхобразовательных потребностей обучающихся с ЗПР и раскрывает их реализацию черезконкретное предметное содержание.
Общая характеристика учебного предмета «Адаптивная физическая культура»При создании Примерной рабочей программы учитывалась одна из приоритетных задачсовременной системы образования – охрана и укрепление здоровья обучающихся,воспитание их способными активно включаться в разнообразные формы здорового образажизни, умеющими использовать ресурсы адаптивной физической культуры длясаморазвития и самоопределения.С этой целью в образовательных организациях для обучающихся с ограниченнымивозможностями здоровья необходимо реализовывать специальные программыкоррекционной направленности по адаптивной физической культуре (АФК),разрабатываемые для разных категорий обучающихся с ОВЗ.Учебная дисциплина «Адаптивная физическая культура» является составной частьюпредметной области «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности».Адаптивная физическая культура – это комплекс мер спортивно-оздоровительногохарактера, направленный на коррекцию нарушенных функций, средство укрепленияфизического здоровья, повышения и совершенствования двигательных возможностей.Программа по адаптивной физической культуре для обучающихся с ЗПР имеет рядсущественных отличий от общеобразовательной программы физического воспитания.Программа имеет коррекционную направленность и разрабатывается с учетомособенностей развития обучающихся с ЗПР. Данная программа должна содействоватьвсестороннему развитию личности обучающихся, формированию осознанного отношенияк своему здоровью, развитию основных физических качеств, компенсации нарушенныхфункций организма.Методика адаптивного физического воспитания обучающихся с ЗПР имеет рядсущественных отличий от основной образовательной программы физическоговоспитания. Это обусловлено особенностями развития как физической, так и психическойсферы обучающегося с ЗПР.Общими для всех обучающихся с ЗПР являются трудности в усвоении образовательныхпрограмм, обусловленные недостаточностью познавательной сферы, специфическимирасстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.),нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Достаточно часто уобучающихся с ЗПР отмечаются нарушения общей и ручной моторики, зрительно-моторной координации и пространственной ориентировки. Кроме того, трудности вусвоении знаний усугубляются особым неврологическим статусом многих обучающихся сЗПР, которые характеризуются повышенной утомляемостью, снижением умственнойработоспособности, активного внимания и памяти. Задержка психического развития вбольшинстве случаев является следствием резидуально-органической недостаточностицентральной нервной системы, что оказывает влияние и двигательную сферуобучающихся.
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В основу разработки программы по адаптивной физической культуре обучающихся с ЗПРна уровне основного общего образования заложены дифференцированный идеятельностный подходы. Применение дифференцированного подхода к созданиюобразовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляяобучающимся с ЗПР возможность реализовать свой индивидуальный потенциал.В процессе разработки программы выделяют несколько групп обучающихся с ЗПР:
 обучающиеся с ЗПР, физическое развитие которых соотносится с возрастнойнормой;
 обучающиеся с ЗПР, отстающие в физическом развитии и формированиидвигательных навыков;
 обучающиеся с ЗПР, имеющие нарушения здоровья, подтвержденные медицинскимзаключением, а также дети с инвалидностью по соматическим заболеваниям.Для обучающихся с ЗПР, физическое развитие которых приближается или соответствуетвозрастной норме, овладение предметом «Физическая культура» все же представляетсязатруднительным без использования специальных методов и приемов. Чаще всего этосвязано с особенностями эмоционально-волевой и личностной сферы обучающихся с ЗПР.Они отстают от нормально развивающихся сверстников по сформированностипроизвольного поведения. Уровень произвольной регуляции поведения зависит у них отсложности деятельности, особенно от сложности звена программирования. Наибольшиезатруднения вызывает формирование контроля за собственной деятельностью. Приформировании двигательных навыков у данной группы обучающихся особые трудностинаблюдаются при выполнении заданий, требующих определенных волевых усилий,настойчивости, сосредоточенности на результате. Для таких обучающихся с ЗПРобразовательная организация по согласованию с родителями обучающегося вправе делатьвыбор между учебным предметом «Физическая культура» и «Адаптивная физическаякультура».Обучающиеся с ЗПР, отстающие в физическом развитии и формировании двигательныхнавыков, помимо вышеперечисленных проблем личностного развития, имеют болеевыраженные проблемы нервно-психического плана. В двигательном статусе такихобучающихся практически всегда можно выделить как негрубые нарушения в физическомразвитии и функциональном состоянии, так и специфические нарушения психомоторики,связанные с трудностями формирования произвольных осознанных движений,направленных на достижение определенной цели. В результате все задания на урокахфизкультуры они выполняют медленнее, чем нормально развивающиеся обучающиеся,обнаруживаются неточность и неловкость движений. Особые затрудненияобнаруживаются при выполнении попеременных движений, сложных двигательныхпрограмм. При выполнении произвольных движений может появляться излишнеенапряжение мышц, а иногда и непроизвольные движения. У обучающихся с ЗПР даннойгруппы наблюдаются и недостатки координации движений, в которых участвуют группымышц обеих половин тела. Недостатки моторики и психомоторики обучающихсяотрицательно сказываются на возможностях усвоения знаний и умений в областифизической культуры. Кроме того, несформированность произвольной регуляцииповедения влияет на продуктивность занятий физической культурой: ученики часто неусваивают задания, даваемые учителем, не могут на относительно длительное времясосредоточиться на их выполнении, отвлекаются на любые посторонние стимулы. Имчрезвычайно трудно соблюдать определенный двигательный режим, подчиняться четкимправилам поведения на уроках физкультуры. Таким образом, для таких обучающихся
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необходимо создавать специальные педагогические условия для занятий физическойкультурой и проводить целенаправленную коррекционную работу.Для обучающихся с ЗПР, имеющих отклонения в состоянии здоровья или инвалидностьпо соматическим заболеваниям, характерны специфические особенности двигательногоразвития, связанные именно с тем заболеванием, которое имеет обучающийся. Какправило, соматическое заболевание осложняет все вышеперечисленные особенностипсихофизического развития обучающихся с ЗПР. Очень часто в замедлении темпаразвития таких обучающихся принимает участие стойкая соматогенная астения, котораяприводит к повышенной утомляемости, истощаемости, неспособности к длительномуумственному и физическому напряжению. Обучающиеся часто жалуются на усталость,головные боли, нарушения сна и резкое падение работоспособности. В ответ начрезмерную школьную нагрузку у таких обучающихся может возникать переутомление.Таким образом, при обучении данной группы обучающихся, прежде всего необходимыстрогая регламентация учебной нагрузки, профилактика переутомления, созданиеобстановки эмоционального комфорта как в образовательной организации, так и в семье,забота родителей об охране и укреплении физического и психического здоровья ребенка.Занятия физической культурой должны быть индивидуализированы и зависеть отмедицинских рекомендаций лечащего врача. Прежде чем приступать к разработкеиндивидуального плана занятий адаптивной физической культурой, необходимо оченьвнимательно ознакомиться с показаниями и противопоказаниями к физическимнагрузкам, строго соблюдать медицинские рекомендации.Обучающиеся с ЗПР с физическим развитием, близким к возрастной норме, иобучающиеся с ЗПР, психофизическое развитие которых задержано, посещают урокифизической культуры вместе с нормально развивающимися сверстниками. Учительфизкультуры реализует индивидуально-дифференцированный подход к физическомувоспитанию обучающихся с ЗПР, осуществляет коррекционную направленность урока всоответствии с особыми образовательными потребностями этих обучающихся.Обучающиеся с ЗПР с нарушениями здоровья или инвалидностью занимаются адаптивнойфизической культурой в соответствии с медицинскими рекомендациями.Адаптивная физическая культура занимает важное место не только в образовательномпроцессе обучающихся с ЗПР, но и в целом является частью системы комплексногопсихолого-медико-педагогического сопровождения. Высокий потенциал дисциплины какэффективного метода социализации лиц с ЗПР признается специалистами в сфереобразования, физической культуры и спорта, здравоохранения и социальной защиты.Занятия адаптивной физкультурой предполагают взаимосвязь и психофизическоеединство организованной двигательной деятельности и целенаправленного формированияличности обучающегося, коррекцию и развитие его познавательных способностей,сенсорных систем, высших психических функций, общения, мотивов, интересов,потребностей, самовоспитания. Личностные и предметные результаты освоениядисциплины непосредственно влияют на уровень развития жизненной компетенцииобучающихся в части формирования и развития социальных навыков, формирующихсянеполноценно из-за недостатков психического и физического развития обучающихся сЗПР.Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР определяются спецификойфункционирования их центральной нервной системы, которая выражается внедостаточности моторной скоординированности сложных двигательных актов,сниженной скорости двигательных реакций, недостаточной ловкости при выполнении
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упражнений, а также в особенностях психического развития и речи, приводящих ктрудностям саморегуляции и понимания сложных семантических конструкций.К особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР в части занятийфизической культурой и спортом относятся потребности:
 во включении в содержание занятий физической культурой и спортомкоррекционно-развивающей работы, предусматривающей коррекцию и развитиеточности, ловкости и скоординированности движений; упражнений, способствующихналаживанию межполушарных связей и отработке быстроты двигательных реакций;
 в создании условий для формирования саморегуляции деятельности и поведения;
 в организации образовательного процесса с учетом индивидуализации содержания,методов и средств в соответствии с особыми образовательными потребностями исостоянием здоровья обучающегося с ЗПР;
 в предоставлении дифференцированных требований к процессу и результатамзанятий с учетом психофизических возможностей обучающегося;
 в формировании интереса к занятиям физической культурой и спортом,представлений и навыков здорового образа жизни.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебной дисциплины«Адаптивная физическая культура» непосредственно влияют на уровень жизненныхкомпетенций обучающихся в части формирования и развития социальных навыков.
Цели изучения учебного предмета «Адаптивная физическая культура»Общей целью школьного образования по адаптивной физической культуре являетсяформирование разносторонне развитой личности, способной активно использоватьценности физической культуры для укрепления и сохранения здоровья, оптимизациижизнедеятельности и организации активного отдыха.Цель реализации программы по предмету «Адаптивная физическая культура» –обеспечение овладения обучающимися с ЗПР необходимым уровнем подготовки вобласти физической культуры, совершенствование двигательной деятельностиобучающихся, повышение функциональных возможностей основных систем организма,необходимых для полноценной социальной адаптации обучающихся.Обеспечение регулярной, адекватной состоянию здоровья физической нагрузки,формирование мотивации и привычки к двигательной активности, определениедоступного уровня физической активности и поддержание его в течение учебного годаявляются непременными условиями достижения поставленной цели.Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптивной программы пофизическому воспитанию предусматривает решение как общих, так и специфических(коррекционных, компенсаторных, профилактических) задач.Общие задачи физического воспитания обучающихся на уровне основного общегообразования:
 укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию,повышению сопротивляемости организма к неблагоприятным условиям внешней среды;
 развитие двигательной активности обучающихся;
 достижение положительной динамики в развитии основных физических качеств;
 обучение основам техники движений, формированию жизненно необходимыхнавыков и умений;
 формирование потребности в систематических занятиях физической культурой испортом;
 формирование необходимых знаний в области физической культуры личности;
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 приобретение опыта организации самостоятельных занятий физической культуройс учетом индивидуальных особенностей и способностей;
 формирование умения применять средства физической культуры для организацииучебной и досуговой деятельности;
 воспитание нравственных и волевых качеств, приучение к ответственности за своипоступки, любознательности, активности и самостоятельности;
 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,личностное и интеллектуальное развитие;
 развитие творческих способностей.Специфические задачи (коррекционные, компенсаторные, профилактические)физического воспитания обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования:
 коррекция техники выполнения основных движений – ходьбы, бега, плавания,прыжков, перелезания, метания и др.;
 коррекция и развитие координационных способностей – согласованностидвижений отдельных мышц при выполнении физических упражнений, ориентировки впространстве, дифференцировки усилий, быстроты реагирования на изменяющиесяусловия, равновесия, ритмичности, точности движений, мышечно-суставного чувства,зрительно-моторной координации;
 развитие двигательных качеств: силы, скорости, выносливости, пластичности,гибкости и пр.;
 профилактика и коррекция соматических нарушений – дыхательной и сердечно-сосудистой системы, сколиоза, плоскостопия, профилактика простудных и инфекционныхзаболеваний, травматизма, микротравм;
 коррекция и развитие сенсорных систем: дифференцировка зрительных и слуховыхсигналов по силе, расстоянию, направлению; развитие зрительной и слуховой памяти;дифференцировка тактильных ощущений, кожно-кинестетических восприятий и т.д.;
 коррекция психических нарушений в процессе деятельности –зрительно-предметного и зрительно-пространственного восприятия, наглядно-образного и словесно-логического мышления, памяти, внимания, речи, воображения, эмоционально-волевойсферы и т.д.;
 воспитание произвольной регуляции поведения, возможности следовать правилам;
 развитие потребности в общении и объединении со сверстниками,коммуникативного поведения;
 преодоление личностной незрелости обучающихся с ЗПР, воспитание воли,целеустремленности, способности к преодолению трудностей, самоконтроля,самоутверждения, самоопределения;
 обеспечение положительной мотивации к занятиям физкультурой и спортом;
 профилактика отклонений в поведении и деятельности, преодоление установок нааддиктивные формы поведения, ориентаций на применение силы.
Принципы и подходы к реализации программы учебного предмета «Адаптивнаяфизическая культура»Принципы реализации программы:
 программно-целевой подход, который предполагает единую систему планированияи своевременного внесения корректив в планы;
 необходимость использования специальных методов, приёмов и средств обучения;
 информационной компетентности участников образовательного процесса вобразовательной организации;
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 вариативности, которая предполагает осуществление различных вариантовдействий по реализации поставленных задач;
 комплексный подход в реализации коррекционно-образовательного процесса;
 включение в решение задач программы всех субъектов образовательного процесса.Урок АФК состоит из трех частей: подготовительной, основной и заключительной.Каждая часть имеет определённые особенности.1. Подготовительная часть (длительность 10–15 мин) состоит из общеразвивающих идыхательных упражнений, которые выполняются в медленном или среднем темпе. Напервых этапах упражнения выполняются от четырех до шести раз, далее по шесть–восемьи раз, и потом по восемь – десять раз. В подготовительной части урока нагрузку нужноповышать постепенно и не рекомендуется давать много упражнений, которые ранее небыли знакомы обучающимся с ЗПР.Упражнения, рекомендуемые для подготовительной части урока: построение, ходьба вразличном темпе и направлениях, медленный бег, дыхательные упражнения, упражненияс набивными мячами и на гимнастической скамье.2. Основная часть (длительность 15–20 мин) отводится для решения основных задачурока. В неё необходимо включать новые для обучающихся с ЗПР физическиеупражнения, ориентированные на развитие у них двигательных качеств. Наибольшаяфизическая нагрузка приходится на вторую половину основной части урока, поэтомупервый этап основной части урока заполнен более лёгкими по технике выполнения изапоминанию физическими упражнениями. Важно включать в основную часть урокаодно–два новых упражнения. Упражнения должны быть разнообразными, неоднотипными, задействующими большое количество звеньев и мышечных цепей опорно-двигательного аппарата.Занятия по направлениям: гимнастика, лёгкая атлетика, спортивные игры, лыжнаяподготовка, включаются в основную часть урока, можно использовать для освоенияотдельных разделов и подготовительную часть урока.В основной части урока решаются коррекционные задачи с помощью специальныхметодов формирования двигательных навыков, развития физических способностей:мышечной силы, быстроты, выносливости, гибкости и, особенно, координационныхспособностей.Для развития силы используются упражнения основной гимнастики: лазание, ползание,подтягивание, сгибание-разгибание рук в упоре, поднимание ног из положения лежа иупора сидя сзади, перемещения по гимнастической скамейке лежа с помощью рук;корригирующие силовые упражнения для профилактики нарушений осанки,предупреждение сколиотической установки позвоночника и коррекции имеющихсянарушений; легкоатлетические упражнения: прыжки и прыжковые упражнения,упражнения с преодолением внешней среды – бег по песку, передвижение на лыжах поглубокому снегу, в гору; упражнения с гантелями, набивными мячами, резиновымамортизатором, на тренажерах, с партнером; подвижные игры и эстафеты с переноскойгруза, прыжками; плавание одними ногами, одними руками, с гидротормозом.Быстрота простой двигательной реакции развивается в упражнениях с реагированием навнезапно возникающий сигнал. Быстрота сложной двигательной реакции развиваетсяпреимущественно в подвижных и спортивных играх.Средствами развития выносливости являются упражнения ритмической и основнойгимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, плавания, спортивных и подвижныхигр. Для поддержания аэробной выносливости рекомендуется нагрузка с частотой
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сердечных сокращений 120-140 уд./мин, для повышения аэробной выносливости – 140-165 уд ./мин.Для развития гибкости используются следующие виды упражнений: динамическиеактивные упражнения: маховые, пружинистые, прыжковые, с резиновымиамортизаторами; динамические пассивные упражнения с дополнительной опорой, спомощью партнера, с отягощением, на тренажерах; статические упражнения,включающие удержание растянутых мышц самостоятельно и с помощью партнера.В связи с нарушениями мелкой моторики рук большое значение для обучающихся с ЗПРимеют упражнения для развития подвижности рук, мелких суставов кистей и пальцев. Этиупражнения предваряются самомассажем пальцев и кистей рук.Для развития координационных способностей обучающихся с ЗПР используютсяследующие методы и приемы:
 симметричные и асимметричные движения;
 релаксационные упражнения, смена напряжения и расслабления мышц;
 упражнения на реагирующую способность (сигналы разной модальности наслуховой и зрительный аппарат);
 упражнения на раздражение вестибулярного аппарата (повороты, наклоны,вращения, внезапные остановки, упражнения на ограниченной, повышенной, подвижной,наклонной опоре);
 упражнения на точность различения мышечных усилий;
 упражнения на дифференцировку зрительных и слуховых сигналов по силе,расстоянию, направлению;
 воспроизведение заданного ритма движений (под музыку, голос, хлопки, звуковые,световые сигналы);
 пространственная ориентация на основе кинестетических, тактильных, зрительных,слуховых ощущений;
 парные и групповые упражнения, требующие согласованности совместныхдействий.3. Заключительная часть: (длительность 5–7 мин) на этом этапе урока основной задачейявляется восстановление функционального состояния организма после физическойнагрузки. В этой части урока АФК предусматривается использование упражнений нарасслабление, дыхательных упражнений, стретчинг, организация медленной ходьбы.Содержание обучения по программе является вариативным, оно может изменяться взависимости от особых образовательных потребностей обучающихся, обусловленныхособенностями и характером имеющихся у них нарушений. При формировании иструктурировании материала необходимо учитывать возраст, степень выраженностинедостатков психофизического развития, состояние соматического здоровья, уровеньфизической подготовленности обучающихся.В каждый урок адаптивного физического воспитания включаются общеразвивающие,корригирующие, прикладные упражнения, подвижные и спортивные игры по правилам.Примерный перечень возможных упражнений представлен в разделе «Содержаниеучебного предмета «Адаптивная физическая культура» в таблице 1. Все упражненияиспользуются дифференцированно в зависимости от психофизических возможностейобучающихся.Проведение уроков по адаптивной физической культуре предполагает соблюдениеследующих принципов работы:1. Создание мотивации. Важно на занятии создавать ситуации, в которых обучающийсядолжен проявить активность – ставить двигательную задачу и вынуждать ее решить. При
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этом важно правильно подобрать сложность выполнения упражнений, темпа и ритма.Если упражнения сложные, многосоставные, то это будет тяжело для восприятияучащихся, если слишком легкие, то им будет не интересно выполнять задание на уроке.2. Сочетание активной работы и отдыха. Важно чередовать отдых и физическую нагрузку.При чрезмерной нагрузке у обучающихся с ЗПР быстро наступает психофизическоеутомление, что приводит к потере концентрации и нарушению техники движения.3. Непрерывность образовательного процесса. Занятия должны быть регулярными,адекватными, практически постоянными.4. Важность поощрения. Необходимо как можно чаще подчеркивать успехи обучающихсяс ЗПР в ходе проведения занятия. Это способствует повышению самооценки детей иснижению невротизации.5. Активизации всех нарушенных функций. На каждом занятии необходимо задействоватькак можно больше анализаторов, акцентируя внимание на их компенсаторныхспособностях.6. Сотрудничество с родителями. Занятия по адаптивной физической культуре должныпродолжаться и в домашних условиях. Именно здесь важна взаимосвязь учащегося,родителей и педагога. Рекомендовано регулярное выполнение комплексов упражнений вдомашних условиях с учетом специфичности нарушений.Содержание специальной учебной дисциплины «Адаптивная физическая культура»представлено двигательной деятельностью с её базовыми компонентами:информационным (знания об адаптивной физической культуре), операциональным(способы выполнения деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическоесовершенствование). Программный материал структурирован по модульному принципу.Содержание Примерной рабочей программы представляется системой модулей, которыевходят структурными компонентами в раздел «Физическое совершенствование».Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастика,лёгкая атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной подготовки), спортивные игры,плавание. Данные модули в своём предметном содержании ориентируются на освоениеобучающимися разнообразных технических действий и физических упражнений,содействующих обогащению двигательного опыта. При отсутствии объективнойвозможности реализации модулей «Лыжная подготовка» и «Плавание» предусматриваетсявключение в содержание образования иных (вариативных) модулей либо увеличениеколичества учебных часов на освоение программного материала по инвариативныммодулям.Содержание вариативного модуля (модуль «Спорт») разрабатывается образовательнойорганизацией самостоятельно с учётом особых образовательных потребностейобучающихся с ЗПР, их интересов и способностей, запросов родителей (законныхпредставителей), а также возможностей и особенностей образовательной организации, в т.ч. с учётом региональных и этнокультурных особенностей.Модуль «Спорт» рекомендуется разрабатывать с учетом выбора видов спорта,обладающих наибольшим коррекционно-развивающим потенциалом для обучающихся сзадержкой психического развития.Содержание тематических модулей Примерной рабочей программы представлено безпривязки к годам обучения. Количество модулей может быть дополнено образовательнойорганизацией с учётом интересов и способностей обучающихся, запросов их родителей(законных представителей), а также возможностей и особенностей образовательнойорганизации, в т.ч. региональных и этнокультурных особенностей. Педагог, разрабатываярабочую программу по адаптивной физической культуре, самостоятельно распределяет
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учебный материал по годам и периодам обучения, исходя из психофизическихособенностей обучающихся конкретной образовательной организации, группы, класса,особенностей их здоровья, медицинских рекомендаций и ограничений.
Место учебного предмета «Адаптивная физическая культура» в учебном планеСодержание программного материала обучающимися с ЗПР может быть реализовано науроках АФК, через иную спортивную, физкультурно-оздоровительную работу вовнеурочной деятельности, в том числе при реализации дополнительных образовательныхпрограмм в образовательной организации или в форме сетевого взаимодействия.В расписании дополнительно, помимо обязательных уроков АФК, могут бытьпредусмотрены занятия, обеспечивающие ежедневную организацию динамических и/илирелаксационных пауз между уроками.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Основные тематические модули учебной дисциплины «Адаптивная физическая культура»на уровне основного общего образования:Модуль «Знания о физической культуре»В данном блоке теоретические знания по истории физической культуры и спорта, ихместе и роли в современном обществе. Учащиеся должны получить знания о значениифизической культуры для всестороннего развития человека, укрепления здоровья иподготовки к трудовой деятельности. Формируются понятия о здоровье и здоровом образежизни. Рассматривается необходимость коррекции осанки и телосложения, контроля инаблюдения за состоянием здоровья, физическим развитием и физическойподготовленностью. Формируется способность обучающихся к самонаблюдению исамоконтролю, оценка эффективности занятий. Формируется способы выявления иустранения технических ошибок при выполнении физических упражнений. Усваиваетсятехника безопасности при занятиях АФК и спортом.Специфической особенностью содержания учебного материала для обучающихся с ЗПРявляется включение тематики, касающейся перспективных возможностей обучающихся восвоении любительского спорта, и даже спортивной карьеры. Рассматриваются темывозникновения и развития олимпийского движения, олимпийское движение в России,принципы спортивной этики, примеры достижений известных спортсменов.Модуль «Гимнастика»В данный блок необходимо включать физические упражнения, которые, прежде всего,будут направлены на коррекцию нарушений моторики и психомоторики обучающихся сЗПР.Построения и перестроения также включаются в программу занятий по гимнастике.Учащиеся должны владеть самыми простыми способами перестроения и ориентировки впространстве.Включаются в занятия и общеразвивающие и корригирующие упражнения, болящая частькоторых должна проводиться из положения лежа, а также стоя или сидя – но в уже вменьшем количестве.Обучение правильному дыханию в покое и при физической нагрузке осуществляеткоррекцию дыхания, осанке.Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки споворотами, перевороты). Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных
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снарядах (перекладине, брусьях, бревне): висы, упоры, махи, перемахи, повороты,передвижения, седы, стойки, наскоки, соскоки. Преодоление гимнастической полосыпрепятствий.В занятия могут включаться гимнастические упражнения и комбинации на спортивныхснарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки),упражнения на перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на гимнастическихбрусьях, упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысокихбрусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки).Модуль «Легкая атлетика»Данный блок включает ходьбу, бег, прыжки, метание. Основное направление занятийлегкой атлетикой способствует формированию двигательных навыков, таких какправильная ходьба, бег, прыжки и метание. На ряду с этим важно развивать такиефизические качества, а в дальнейшем их совершенствовать, как быстроты, ловкости,гибкости, силы, выносливости, быстроты реакции. Метание развивает точность, ловкостьдействий с предметами, глазомер. Обучение правильному захвату мяча, соизмерениедистанции от точки броска до цели, способствует формированию правильнойпространственной ориентировки.Легкоатлетические упражнения: техника спортивной ходьбы, бега на короткие, средние идлинные дистанции, метание малого мяча.Модуль «Спортивные игры»При организации спортивных и подвижных игр для обучающихся с ЗПР на уроках АФКрекомендуется использовать игры со знакомыми и доступными видами естественныхдвижений (ходьба, бег, лазанье, перелезание, прыжки, упражнения с мячом). Правиламожно адаптировать в соответствии с возможностями обучающихся. Особое значение дляобучающихся с ЗПР имеют подвижные игры с правилами. Они формируют способностьобучающегося действовать целенаправленно, создавать программу действий вовнутреннем умственном плане и решать двигательную задачу в соответствии с ней, а также развивают навыки самоконтроля.При обучении учеников с ЗПР спортивным играм на уроках адаптивной физическойкультуры подробно рассматриваются технико-тактические действия и приемы игры вфутбол, волейбол, баскетбол. Обсуждаются и запоминаются обучающимися правиласпортивных игр. Могут рассматриваться некоторые национальные виды спорта, ихтехнико-тактические действия и правила.Баскетбол: перемещение без мяча и с мячом, технические приемы и тактические действия,передача, ведение мяча, броски в кольцо.Волейбол: перемещение без мяча и с мячом, технические приемы и тактические действия,передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча после подач.Футбол: отбор мяча, ведение мяча, обводка соперника, выбор места в обороне и в атаке.Модуль «Зимние виды спорта (лыжная подготовка)»Блок включает весь необходимый комплекс для развития движений, осанки, дыхания,координации, моторики и др.Техника основных способов передвижения на лыжах:
 передвижения на лыжах различными классическими ходами (попеременнымдвухшажным, одновременным бесшажным, одновременным одношажным,одновременным двухшажным);
 подъёмы на лыжах в гору;
 спуски с гор на лыжах;
 торможения при спусках;
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 повороты на лыжах в движении;
 прохождение учебных дистанций.Основы безопасности и защиты Родины (ОБЗР)СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА Модуль Изучаемые вопросыМодуль № 1«Безопасное иустойчивоеразвитиеличности,общества,государства»

фундаментальные ценности и принципы, формирующие основыроссийского общества, безопасности страны, закрепленные в КонституцииРоссийской Федерации;стратегия национальной безопасности, национальные интересы и угрозынациональной безопасности;чрезвычайные ситуации природного, техногенного и биолого-социальногохарактера;информирование и оповещение населения о чрезвычайных ситуациях,система ОКСИОН;история развития гражданской обороны;сигнал «Внимание всем!», порядок действий населения при его получении;средства индивидуальной и коллективной защиты населения, порядокпользования фильтрующим противогазом;эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций, порядок действийнаселения при объявлении эвакуации;современная армия, воинская обязанность и военная служба, добровольная иобязательная подготовка к службе в армииМодуль № 2«Военнаяподготовка.Основы военныхзнаний»

история возникновения и развития Вооруженных Сил РоссийскойФедерации;этапы становления современных Вооруженных Сил Российской Федерации;основные направления подготовки к военной службе;организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации;функции и основные задачи современных Вооруженных Сил РоссийскойФедерации;особенности видов и родов войск Вооруженных Сил РоссийскойФедерации;воинские символы современных Вооруженных Сил Российской Федерации;виды, назначение и тактико-технические характеристики основных образцоввооружения и военной техники видов и родов войск Вооруженных СилРоссийской Федерации (мотострелковых и танковых войск, ракетных войски артиллерии, противовоздушной обороны);организационно-штатная структура и боевые возможности отделения,задачи отделения в различных видах боя;состав, назначение, характеристики, порядок размещения современныхсредств индивидуальной бронезащиты и экипировки военнослужащего;вооружение мотострелкового отделения, назначение и тактико-техническиехарактеристики основных видов стрелкового оружия (автоматКалашникова АК-74, ручной пулемет Калашникова (РПК), ручнойпротивотанковый гранатомет РПГ-7В, снайперская винтовка Драгунова(СВД);назначение и тактико-технические характеристики основных видов ручныхгранат (наступательная ручная граната РГД-5, ручная оборонительнаяграната Ф-1, ручная граната оборонительная (РГО), ручная гранатанаступательная (РГН);история создания общевоинских уставов;этапы становления современных общевоинских уставов;общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации, ихсостав и основные понятия, определяющие повседневнуюжизнедеятельность войск;сущность единоначалия;командиры (начальники) и подчинённые;
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старшие и младшие;приказ (приказание), порядок его отдачи и выполнения;воинские звания и военная форма одежды;воинская дисциплина, её сущность и значение;обязанности военнослужащих по соблюдению требований воинскойдисциплины;способы достижения воинской дисциплины;положения Строевого устава;обязанности военнослужащих перед построением и в строю;строевые приёмы и движение без оружия, строевая стойка, выполнениекоманд «Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться»,«Отставить», «Головные уборы (головной убор) – снять (надеть)»,повороты на местеМодуль № 3«Культурабезопасностижизнедеятельности всовременномобществе»

безопасность жизнедеятельности: ключевые понятия и значение длячеловека;смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культурабезопасности жизнедеятельности»;источники и факторы опасности, их классификация;общие принципы безопасного поведения;понятия опасной и чрезвычайной ситуации, сходство и различия опасной ичрезвычайной ситуации;механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную ситуацию,правила поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях
Модуль № 4«Безопасность вбыту»

основные источники опасности в быту и их классификация;защита прав потребителя, сроки годности и состав продуктов питания;бытовые отравления и причины их возникновения;признаки отравления, приёмы и правила оказания первой помощи;правила комплектования и хранения домашней аптечки;бытовые травмы и правила их предупреждения, приёмы и правила оказанияпервой помощи;правила обращения с газовыми и электрическими приборами; приемы иправила оказания первой помощи;правила поведения в подъезде и лифте, а также при входе и выходе из них;пожар и факторы его развития;условия и причины возникновения пожаров, их возможные последствия,приёмы и правила оказания первой помощи;первичные средства пожаротушения;правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними,ответственность за ложные сообщения;права, обязанности и ответственность граждан в области пожарнойбезопасности;ситуации криминогенного характера;правила поведения с малознакомыми людьми;меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом, правилаповедения при попытке проникновения в дом посторонних;классификация аварийных ситуаций на коммунальных системахжизнеобеспечения;правила предупреждения возможных аварий на коммунальных системах,порядок действий при авариях на коммунальных системах
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Модуль № 5«Безопасность натранспорте»
правила дорожного движения и их значение;условия обеспечения безопасности участников дорожного движения;правила дорожного движения и дорожные знаки для пешеходов;«дорожные ловушки» и правила их предупреждения; световозвращающиеэлементы и правила их применения;правила дорожного движения для пассажиров;обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств, ременьбезопасности и правила его применения;порядок действий пассажиров в маршрутных транспортных средствахпри опасных и чрезвычайных ситуациях;правила поведения пассажира мотоцикла;правила дорожного движения для водителя велосипеда, мопеда и иныхсредств индивидуальной мобильности;дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста;правила подготовки велосипеда к пользованию;дорожно-транспортные происшествия и причины их возникновения;основные факторы риска возникновения дорожно-транспортныхпроисшествий;порядок действий очевидца дорожно-транспортного происшествия;порядок действий при пожаре на транспорте;особенности различных видов транспорта (внеуличного, железнодорожного,водного, воздушного);обязанности и порядок действий пассажиров при различных происшествияхна отдельных видах транспорта, в том числе вызванных террористическимактом;приёмы и правила оказания первой помощи при различных травмах врезультате чрезвычайных ситуаций на транспорте

Модуль № 6«Безопасность вобщественныхместах»

общественные места и их характеристики, потенциальные источникиопасности в общественных местах;правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними;массовые мероприятия и правила подготовки к ним;порядок действий при беспорядках в местах массового пребывания людей;порядок действий при попадании в толпу и давку;порядок действий при обнаружении угрозы возникновения пожара;порядок действий при эвакуации из общественных мест и зданий;опасности криминогенного и антиобщественного характера в общественныхместах, порядок действий при их возникновении;порядок действий при обнаружении бесхозных (потенциально опасных)вещей и предметов, а также в случае террористического акта, в томчисле при захвате и освобождении заложников;порядок действий при взаимодействии с правоохранительными органамиМодуль № 7«Безопасность вприроднойсреде»

природные чрезвычайные ситуации и их классификация;опасности в природной среде: дикие животные, змеи, насекомые ипаукообразные, ядовитые грибы и растения;автономные условия, их особенности и опасности, правила подготовки кдлительному автономному существованию;порядок действий при автономном пребывании в природной среде;правила ориентирования на местности, способы подачи сигналов бедствия;природные пожары, их виды и опасности, факторы и причины ихвозникновения, порядок действий при нахождении в зоне природногопожара;правила безопасного поведения в горах;снежные лавины, их характеристики и опасности, порядок действий,необходимый для снижения риска попадания в лавину;камнепады, их характеристики и опасности, порядок действий,необходимых для снижения риска попадания под камнепад;



414

сели, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании взону селя;оползни, их характеристики и опасности, порядок действий при началеоползня;общие правила безопасного поведения на водоёмах, правила купания наоборудованных и необорудованных пляжах;порядок действий при обнаружении тонущего человека; правила поведенияпри нахождении на плавсредствах; правила поведения при нахождении нальду, порядок действий при обнаружении человека в полынье;наводнения, их характеристики и опасности, порядок действий принаводнении;цунами, их характеристики и опасности, порядок действий принахождении в зоне цунами;ураганы, смерчи, их характеристики и опасности, порядок действий приураганах, бурях и смерчах;грозы, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании вгрозу;землетрясения и извержения вулканов, их характеристики и опасности,порядок действий при землетрясении, в том числе при попадании подзавал, при нахождении в зоне извержения вулкана;смысл понятий «экология» и «экологическая культура», значение экологиидля устойчивого развития общества;правила безопасного поведения при неблагоприятной экологическойобстановке (загрязнении атмосферы)Модуль № 8«Основымедицинскихзнаний.Оказание первойпомощи»

смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», их содержание изначение для человека;факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек;элементы здорового образа жизни, ответственность за сохранение здоровья;понятие «инфекционные заболевания», причины их возникновения;механизм распространения инфекционных заболеваний, меры ихпрофилактики и защиты от них;порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения (эпидемия, пандемия); мероприятия,проводимые государством по обеспечению безопасности населения приугрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого-социальногопроисхождения (эпидемия, пандемия, эпизоотия, панзоотия, эпифитотия,панфитотия);понятие «неинфекционные заболевания» и их классификация, факторыриска неинфекционных заболеваний;меры профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них;диспансеризация и её задачи;понятия «психическое здоровье» и «психологическое благополучие»;стресс и его влияние на человека, меры профилактики стресса, способысаморегуляции эмоциональных состояний;понятие «первая помощь» и обязанность по её оказанию, универсальныйалгоритм оказания первой помощи;назначение и состав аптечки первой помощи;порядок действий при оказании первой помощи в различных ситуациях,приёмы психологической поддержки пострадавшегоМодуль № 9«Безопасность всоциуме»
общение и его значение для человека, способы эффективного общения;приёмы и правила безопасной межличностной коммуникации икомфортного взаимодействия в группе, признаки конструктивного идеструктивного общения;понятие «конфликт» и стадии его развития, факторы и причины развитияконфликта;условия и ситуации возникновения межличностных и групповыхконфликтов, безопасные и эффективные способы избегания и разрешения
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конфликтных ситуаций;правила поведения для снижения риска конфликта и порядок действий приего опасных проявлениях;способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны (медиатора);опасные формы проявления конфликта: агрессия, домашнее насилие ибуллинг;манипуляции в ходе межличностного общения, приёмы распознаванияманипуляций и способы противостояния им;приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции(мошенничество, вымогательство, подстрекательство к действиям, которыемогут причинить вред жизни и здоровью, и вовлечение в преступную,асоциальную или деструктивную деятельность) и способы защиты от них;современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними,правила безопасного поведения;правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьмиМодуль № 10«Безопасность винформационном пространстве»

понятие «цифровая среда», её характеристики и примерыинформационных и компьютерных угроз, положительные возможностицифровой среды;риски и угрозы при использовании Интернета;общие принципы безопасного поведения, необходимые дляпредупреждения возникновения опасных ситуаций в личном цифровомпространстве;опасные явления цифровой среды: вредоносные программы и приложения иих разновидности;правила кибергигиены, необходимые для предупреждения возникновенияопасных ситуаций в цифровой среде;основные виды опасного и запрещённого контента в Интернете и егопризнаки, приёмы распознавания опасностей при использовании Интернета;противоправные действия в Интернете;правила цифрового поведения, необходимого для снижения рисков и угрозпри использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различныеорганизации и группы);деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности, правилабезопасного использования Интернета по предотвращению рисков и угрозвовлечения в различную деструктивную деятельность Модуль № 11«Основыпротиводействияэкстремизму итерроризму»

понятия «экстремизм» и «терроризм», их содержание, причины, возможныеварианты проявления и последствия;цели и формы проявления террористических актов, их последствия, уровнитеррористической опасности;основы общественно-государственной системы противодействияэкстремизму и терроризму, контртеррористическая операция и её цели;признаки вовлечения в террористическую деятельность, правилаантитеррористического поведения;признаки угроз и подготовки различных форм терактов, порядокдействий при их обнаружении;правила безопасного поведения в случае теракта (нападение террористов ипопытка захвата заложников, попадание в заложники, огневой налёт, наездтранспортного средства, подрыв взрывного устройства)
  

2.2. Программа формирования УУД для детей с ЗПР
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В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общегообразования указано, что программа формирования универсальных учебных действий(УУД) у обучающихся обеспечивает:
 развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию;
 формирование внутренней позиции личности, познавательных, коммуникативных,регулятивных универсальных учебных действий у обучающихся;
 формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненныхситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательногоразвития обучающихся, готовности к решению практических задач;
 повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формированиякомпетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектнойдеятельности;
 формирование навыка участия в различных формах организации учебно-исследовательской и проектной деятельности;
 овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия сосверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми всовместной учебно-исследовательской и проектной деятельности;
 формирование и развитие компетенций обучающихся в области использованияИКТ на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом ипередачей информации, презентацией выполненных работ, основамиинформационной безопасности, умением безопасного использования средств ИКТи информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», формированиекультуры пользования ИКТ;
 формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивогоразвития общества.

Целью программы формирования УУД у обучающихся с ЗПР является обеспечениеорганизационно-методических условий для реализации системно-деятельностногоподхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у обучающихся сЗПР на уровне основного общего образования способности к самостоятельному учебномуцелеполаганию и учебному сотрудничеству.В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школеопределяет следующие задачи:
 организация взаимодействия педагогов и обучающихся с ЗПР и их родителей поразвитию универсальных учебных действий в основной школе;
 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУДобучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочнойдеятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материалесодержания учебных предметов и коррекционных курсов;
 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельностьобучающихся с ЗПР;
 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальныхучебных действий при переходе от начального к основному общему образованию.
Программа развития универсальных учебных действий (УУД) для детей с ЗПР восновной школе содержит:• описание основных подходов по развитию универсальных учебных действий длядетей с ЗПР в основной школе, взаимосвязи содержания урочной и внеурочнойдеятельности обучающихся по развитию УУД;• планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивныхи коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и
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степени владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основнойобразовательной программы основного общего образования;• ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место иформы развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочныезанятия и т.• основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе,описание технологии включения развивающих задач как в урочную, так ивнеурочную деятельность обучающихся; условия развития УУД;• преемственность программы развития универсальных учебных действий припереходе от основного к основному общему образованию.
Данная программа является основой внутришкольного контроля за качествомдеятельности по формированию УУД и используется при разработке рабочих программотдельных учебных предметов.Универсальные учебные действия (УУД) обеспечивают способность учащегося ксаморазвитию и самосовершенствованию посредством сознательного и активногоприсвоения нового социального опыта.Задачи формирования УУД• обеспечить смысл учебной деятельности для учащихся и развитие учебной ипознавательной мотивации.СМЫСЛ - отношение мотива и цели - возможности управлениясмыслообразованием в учебной деятельности1. Ценностные ориентиры содержания образования на уровне основного общегообразования.Ценностные ориентиры основного образования конкретизируют личностный,социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях крезультатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующиецелевые установки системы основного общего образования:- формирование основ гражданственности, патриотизма, уважения к правам,свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своемукраю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная,доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, социальнаясолидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов);- формирование основ социальной ответственности и компетентности(ценности: правовое государство, демократическое государство, социальноегосударство, закон и правопорядок, социальная компетентность, социальнаяответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущеесвоей страны);- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принциповнравственности и гуманизма (ценности:нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь;достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека,равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших;свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике,вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения,формируемое на основе межконфессионального диалога; духовнонравственное развитиеличности);
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- развитие умения учиться, трудолюбия, сознательного, творческого отношения кобразованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира,нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности;уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание;целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии);- формирование ценностного отношения к прекрасному, формирование основэстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония,духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве,эстетическое развитие личности).Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессовобучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основеформирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечиваетвысокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвитияобучающихся.Ценностные ориентиры формирования УУД определяютсявышеперечисленными требованиями ФГОС ООО для детей с ЗПР и общимпредставлением о современном выпускнике основной школы.Это человек:
 любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык,уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; осознающий и принимающийценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонациональногороссийского народа, человечества;
 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки итворчества;
 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования дляжизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике; социальноактивный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки снравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом,Отечеством;

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигатьвзаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;
 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образажизни, безопасного для человека и окружающей его среды;
 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значениепрофессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого развитияобщества и природы. Модель ученика основной школы:Целевое назначение• Обеспечить прочное усвоение учащимися знаний умений и навыков,предусмотренных обязательным минимумом содержания основного образования по всемпредметным областям.• Создать условия для формирования у учащихся повышенногообщекультурного уровня образованности по различным областям гуманитарных знаний.• Развивать коммуникативную культуру учащихся (умение вести диалог,правильно излагать мысли, навыки публичных выступлений).• Воспитывать ответственное отношение к себе, своему здоровью, своемубудущему, формировать гуманность и миролюбие по отношению к другим людям.
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• Создатьпсихологическую основу для выбора образовательногомаршрута.Задачи, стоящие перед педагогическим коллективом- видеть свою роль не столько в передаче знаний и опыта, сколько в развитииобучающихся с ЗПР мотивации к приобретению знаний, выработке ценностногоотношения к знаниям, привитии навыка самостоятельного и непрерывного образования;- помогать ученику в обретении высокой самооценки, создать психологическикомфортную творческую обстановку, ситуацию успеха для развития каждой личности;- создавать атмосферу уважения друг к другу, признания индивидуальности,условия для развития и совершенствования ребенка;- использовать инновационные методы и активные формы в обучении и развитииребенка;- постоянно учиться и повышать уровень своего профессионального мастерства.Выпускник основной общей школы:- освоил на уровне государственного стандарта учебный материал по всемпредметам школьного учебного плана для детей с ЗПР за курс основной общей школы;- обладает сформированными устойчивыми учебными интересами, готов ксознательному выбору дальнейшего образовательного маршрута;- понимает сущность образовательной деятельности, обладает общеучебнымиумениями (сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация, выделение главного),навыками самооценки и самоконтроля;- знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать основныефизические качества;- знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентироваться всоблюдении прав и обязанностей;- умеет понимать и ценить прекрасное, способен к творческой деятельности;- усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения.
Характеристики универсальных учебных действий.В результате изучения всех без исключения предметов в основной школе увыпускников сформируются личностные, регулятивные, познавательные икоммуникативные универсальные учебные действия.Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысловуюориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятымиэтическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственныйаспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностныхдействий:• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебнойдеятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, чтопобуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаватьсявопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на негоотвечать.• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемогосодержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающееличностный моральный выбор.
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Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимсяорганизацию своей учебной деятельности. К ним относятся:• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что ужеизвестно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётомконечного результата; составление плана и последовательности действий;• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, еговременных характеристик;• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданнымэталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способдействия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесениеизменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самимобучающимся, учителем, товарищами;• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещёнужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (квыбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.Познавательные универсальные учебные действия включают:• общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.Общеучебные универсальные действия:• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;• поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационногопоиска, в том числе с помощью компьютерных средств;• структурирование знаний;• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменнойформе;• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретныхусловий;• рефлексия способов и условий действия, контроль оценка процесса и результатовдеятельности;• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости отцели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация ивосприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей;• понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмовдеятельности при решении проблем творческого и поискового характера.Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволическиедействия:• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, гдевыделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая илизнаково-символическая);• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих даннуюпредметную область.Логические универсальные действия:• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
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• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельноедостраивание с восполнением недостающих компонентов;• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;• подведение под понятие, выведение следствий;• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов иявлений;• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;• доказательство;• выдвижение гипотез и их обоснование.Постановка и решение проблемы:• формулирование проблемы;• самостоятельное создание способов решения проблем творческого ипоискового характера.Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальнуюкомпетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности;умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем;интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие исотрудничество со сверстниками и взрослыми. К ним относятся:• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками —определение цели, функций участников, способов взаимодействия;• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сбореинформации;• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценкаальтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствиис задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогическойформами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родногоязыка, современных средств коммуникации.Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных,регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитиепсихологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастныхособенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. Универсальныеучебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение иразвитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другимивидами учебных действий и общей логикой возрастного развития.Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитиеспособности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира,определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именнопоэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действийуделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий.Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельностьмежличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот периодприобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальнойшколы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу дляосновной школы — «учить ученика учиться в общении».
Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы формирования УУД.
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В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также входе внеурочной деятельности у выпускников с ЗПР основной школы сформируютсяличностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебныедействия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.Личностные УУД.В рамках когнитивного компонента сформируются:• историко-географический образ, включая представление о территории и границахРоссии, её географических особенностях; знание основных исторических событийразвития государственности и общества; знание истории и географии края, егодостижений и культурных традиций;• образ социально-политического устройства — представление о государственнойорганизации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знаниегосударственных праздников;• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина,ориентация в правовом пространстве государственОООбщественных отношений;• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей,традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурногонаследия;• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, пониманиеконвенционального характера морали;• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностяхсоциальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи междуобщественными и политическими событиями;• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еёпроявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основздорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения вчрезвычайных ситуациях.В рамках ценностного и эмоционального компонентов сформируются:• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническаятолерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим,нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего идругих людей, оптимизм в восприятии мира;• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости приследовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.В рамках деятельностного (поведенческого) компонента сформируются: готовность испособность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций(дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественныхорганизациях, школьных и внешкольных мероприятиях);• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав иобязанностей ученика;
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• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения ипринятия; умение конструктивно разрешать конфликты;• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых исверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения,общественно полезной деятельности;• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социальноисторических,политических и экономических условий;• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функциипознавательного мотива;• готовность к выбору профильного образования.Выпускник получит возможность для формирования:• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;• готовности к самообразованию и самовоспитанию;• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках идеятельности;• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральныхдилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы ичувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическимтребованиям;• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других,выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучияРегулятивные УУДВыпускник научится:• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачив познавательную;• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенныхучителем ориентиров действия в новом учебном материале;• планировать пути достижения целей;• устанавливать целевые приоритеты;• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и поспособу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вноситьнеобходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу егореализации;• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.Выпускник получит возможность научиться:• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;• построению жизненных планов во временно2й перспективе;• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитыватьусловия и средства их достижения;• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболееэффективный способ;
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• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанногоуправления своим поведением и деятельностью, направленной на достижениепоставленных целей;• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебныхи познавательных задач;• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического илипредполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности вразличных сферах самостоятельной деятельности;• основам саморегуляции эмоциональных состояний;• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на путидостижения целей.Познавательные УУДВыпускник научится:• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек иИнтернета;• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости отконкретных условий;• давать определение понятиям;• устанавливать причинно-следственные связи;• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений,ограничение понятия;• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовыхпризнаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большимобъёмом;• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбираяоснования и критерии для указанных логических операций;• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);• строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственныхсвязей;• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главнуюидею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать иупотреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближениислов.Выпускник получит возможность научиться:• основам рефлексивного чтения;• ставить проблему, аргументировать её актуальность;• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.Коммуникативные УУДВыпускник научится:• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций всотрудничестве;
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• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её спозициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместнойдеятельности;• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения иделать выбор;• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов образом;• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности исотрудничества с партнёром;• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимуювзаимопомощь;• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативныхзадач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстноевысказывание;• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками,определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общиеспособы работы;• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать испособствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников истроить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;• основам коммуникативной рефлексии;• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей,мотивов и потребностей;• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как вформе громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.Выпускник получит возможность научиться:• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей всотрудничестве;• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всехучастников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в томчисле в ситуации столкновения интересов;• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели всовместной деятельности;• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственныхдействий и действий партнёра;• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передаватьпартнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем,участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической идиалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическиминормами родного языка;
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• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения исотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания кличности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватнореагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональнуюподдержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности;• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниямимежду членами группы для принятия эффективных совместных решений;• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять еёучастникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных икоммуникативных УУД.В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы • внутренняяпозиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные ипознавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способностьк моральной децентрации.В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретутумения• учитывать позицию собеседника (партнёра),• организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию сучителем и сверстниками,• адекватно воспринимать и передавать информацию,• отображать предметное содержание и условия деятельности всообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеютвсеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы вобразовательном учреждении и вне его, включая• способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,• планировать её реализацию, контролировать и оценивать свои действия,вносить соответствующие коррективы в их выполнение.В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники• научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие ихкомпоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в томчисле овладеют действием моделирования, а также широким спектромлогических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.Психолого-педагогические условия формирования и развития УУД• обеспечение успешности в учебе за счет организации ориентировкиученика в учебном содержании и усвоения системы научных понятий;• положительная обратная связь и положительное подкрепление усилийучеников через адекватную систему оценивания учителем;• отказ от негативных оценок;• стимулирование активности и познавательной инициативы ребенка,отсутствие жесткого контроля в обучении;• ориентация учеников на то, что неуспех обусловлен недостаточностьюусилий и перенос акцента на чувство ответственности самого учащегося;• формирование адекватных реакций учеников на неуспех и поощрениеусилий в преодолении трудностей;• ориентация учителей на необходимость учета индивидуально-психологических особенностей учащихся и зону ближайшего развития.
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Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиромпри организации мониторинга их достижения.______________________________________№ Название
предмета

Формируемые УУД Предметные действия
Предметы обязательной части учебного плана1 Математи

ка Личностные самоопределение(мотивация учения,формирование основ
• подведение итогов урока;

• творческие задания;

гражданской идентичностиличности);смыслообразование («какоезначение, смысл имеет дляменя учение», и уметьнаходить ответ на него);нравственноэстетическоеоценивание (оцениваниеусваиваемого содержания,исходя из социальных иличностных ценностей,обеспечивающее личностныйморальный выбор)

• мысленное воспроизведение картины, ситуации;самооценка события; листы достижений

Познавательные УУД:общеучебные(формулированиепознавательной цели; поиск ивыделение информации;знаковосимволические;моделирование); логические(анализ с целью выделенияпризнаков (существенных,несущественных); синтез каксоставление целого из частей,восполняя недостающиекомпоненты; выбороснований и критериев длясравнения, классификацийобъектов; подведение подпонятие, выведениеследствий; установлениепричинноследственныхсвязей;

• составление схем-опор; работа с разноговида таблицами;составление ираспознавание диаграмм
построение и распознавание графиков функций• умение проводить классификации,логические обоснования, доказательстваматематических утверждений;• овладение основными способамипредставления и анализа статистическихданных, наличие представлений остатистических закономерностях в реальноммире и о различных способах их изучения, овероятностных моделях;• умение применять индуктивные идедуктивные способы рассуждений, видетьразличные стратегии решения задач;
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Регулятивные УУДЦелеполаганиеПланированиепрогнозирование
постановка учебной задачи на основе соотнесениятого, что уже известно и усвоено учащимися, итого, что еще неизвестно;составление плана и последовательностидействий;предвосхищение результата уровня усвоения;

контроль

коррекция

оценкаволевая саморегуляция

в форме сличения способа действия и егорезультата с заданным эталоном с цельюобнаружения отклонений и отличий от эталона;
внесение необходимых дополнений и корректив впланирование и способ действия в случаерасхождения эталона, реального действия и егопродукта;
выделение и осознание учащимися того, что ужеусвоено и что еще подлежит усвоению, осознаниекачества и уровня усвоения;
способность к мобилизации сил и энергии;способность к волевому усилию - к выбору вситуации мотивационного конфликта и кпреодолению препятствий

Коммуникативные УУД

планирование, постановка,

вопросов разрешение

конфликтов

управление поведениемпартнера точностьювыражать свои мысли

определение цели, функций участников, способоввзаимодействия;
инициативное сотрудничество в поиске и сбореинформации;

выявление, идентификация проблемы, поиск иоценка альтернативных способов разрешенияконфликта, принятие решения и его реализация;
контроль, коррекция, оценка действий партнера,умение с достаточной полнотой и точностьювыражать свои мысли
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2 Информа
тика Личностные УУД:устойчиваяучебнопознавательнаямотивация учения, умениенаходить ответ на вопрос отом, «какой смысл имеет дляменя учение», умениенаходить ответ на вопрос отом, «какой смысл имеетиспользование современныхинформационных технологийв процессе

формирование отношения к компьютеру как кинструменту, позволяющему учитьсясамостоятельно
самоопределение, в том числе профессиональное,в процессе выполнения системы заданий сиспользованием икт

сознательное принятие и соблюдение правилработы с файлами в корпоративной сети, а такжеправил поведения в компьютерном
обучения в школе исамообразования». Развитиедействия нравственно-этического оценивания

классе, направленное на сохранение школьногоимущества и здоровья ученика и егоодноклассников

Регулятивные УУД:планирование учебной ибытовой деятельностишкольника,планирование действийформальных исполнителей подостижению поставленныхцелей; контроль, коррекция иоценивание

постановка учебных целей, использованиевнешнего плана для решения поставленной задачиили достижения цели, планирование своихдействий в соответствии с поставленной задачей иусловиями её решения, в том числе, во внутреннемплане,осуществление итогового и пошагового контроля,сличая результат с эталоном, внесение корректив вдействия в случае расхождения результата решениязадачи с ранее поставленной целью.
Познавательные УУД:общеучебные; поиск и выделение необходимой информации;знаково-символическое моделирование; смысловоечтение
универсальные
логические анализ объектов с целью выделения признаков;выбор оснований и критериев для сравнения; синтезкак составление целого из частей; построениелогической цепи рассужденийКоммуникативные УУД Работа в парах, лабораторных группах3 Иностранный язык
Личностные УУД

Формирование гражданской идентичностиличности, преимущественно в её общекультурномкомпоненте, и доброжелательного отношения,уважения и толерантности к другим странам инародам, компетентности в межкультурном диалоге
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Общеучебныепознавательные УУД Смысловое чтение (выделение субъекта ипредиката текста; понимание смысла текста иумение прогнозировать развитие его сюжета;умение задавать вопросы, опираясь на смыслпрочитанного текста; сочинение оригинальноготекста на основе плана)Коммуникативные УУД Говорение, аудирование, чтение. Участие вдиалоге. Составление высказываний. Составлениерассказов на определенную тему. Восприятие наслух речи собеседника. Изучение культуры,традиций народов на основе изучаемого языковогоматериала.4 Физика Личностные УУД:устойчивая учебно- формирование познавательных интересов,интеллектуальных и творческих
познавательная мотивацияучения,
умение находить ответ навопрос о том, «какой смыслимеет для меня учение»,

развитие действиянравственно-этическогооценивания

способностей учащихся; убеждение в возможностипознания природы в необходимости различногоиспользования достижений науки и технологии длядальнейшего развития человеческого общества,уважение к творцам науки и техники, отношение кфизике как к элементу общечеловеческой культуры;формирование самостоятельности в приобретенииновых знаний и практических умений;готовность к выбору жизненного пути всоответствии с собственными интересами ивозможностями;формирование ценностных отношений друг кдругу, к учению, к результатам обучения.
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Регулятивные УУД:целеполагание
планирование

прогнозирование

коррекция

оценка

волевая саморегуляция

постановка учебной задачи на основе соотнесения-того, что известно и усвоено обучающимися, и того,что еще неизвестно;
определение последовательности промежуточныхцелей с- учетом конечного результата; составлениеплана и последовательности действий;
предвосхищение результата и уровня усвоения еговременных характеристик;- контроль в формесличения способа действия и его результата с-заданным эталоном с целью обнаруженияотклонений и отличий от эталона;
внесение необходимых дополнений и корректив вплан, и способ действия в случае расхождения отэталона;
выделение и осознание обучающимися того, чтоуже усвоено и- что еще подлежит усвоению,осознание качества и уровня усвоения;

способность к мобилизации сил и энергии,способность к волевому усилию, преодолениепрепятствия.
Познавательные УУД:Общеучебные формирование умений воспринимать,перерабатывать предъявлять информацию всловесной, образной, символической формах,
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У ниверсальные логическиедействия

анализировать и перерабатывать полученнуюинформацию в соответствии с поставленнымизадачами, выделять основное содержаниепрочитанного текста, находить ответы напоставленные вопросы и излагать его;
приобретение опыта самостоятельного поиска,анализа и отбора информации с использованиемразличных источников и новых информационныхтехнологий для решения познавательных задач.
• сравнение конкретно-чувственных и иныхданных (с целью выделения тождеств), различия,определения общих признаков и составлениеклассификации;• анализ - выделение элементов, расчленениецелого на части;• синтез - составление целого из частей;• сериация - упорядочение объектов повыделенному основанию;• классификация - отношение предмета кгруппе на основе заданного признака;• обобщение - генерализация и выведениеобщности для целого ряда или класса единичныхобъектов на основе выделения сущностной связи;• доказательство - установление причинно -следственных связей, построение логическойцепи рассуждений;• установление аналогий.

Коммуникативныеуниверсальные действия:
планирование учебногосотрудничества с учителем исверстниками
постановка вопросов

управление поведениемпартнера

•определение цели;
• принципиальное сотрудничество в поиске и сбореинформации;
• контроль, коррекция, оценки действий партнера;
• умение с достаточной полнотой и точностьювыражать свои мысли в соответствии с задачами иусловиями коммуникации; владениемонологической и диалогической формами речи.

5 Биология Познавательные УУД.А) Общеучебные действиясформированность
Умение характеризовать объекты живой природы,законы генетики, физиологические ипопуляционные процессы.
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познавательных интересов имотивов, направленных наизучение живой природыБ) Знаково-символические В)логические

Умение объяснять биологические понятия итерминыУмение классифицировать и систематизироватьобъекты живой природы Овладевать методаминаучного познания живого.Овладение методами исследования живой инеживой природыПонимание необходимости здорового образажизниОсознание необходимости соблюдатьгигиенические правила и нормы. Сознательныйвыбор будущей профессиональной деятельностиСамостоятельное выделение и формулированиецелиПоиск и овладения необходимой информациипреобразование объекта из чувственной формы вмодель, где выделены существенныехарактеристики объекта преобразование модели сцелью выявления общих законоввыбор наиболее эффективных способов решениягенетических задач в зависимости от конкретныхусловий смысловое чтение как осмысление целичтения и выбор вида чтения в зависимости от целипонимание и адекватная оценка языка средствмассовой информации построение логическойцепи рассуждений анализ объектов с цельювыделения признаковсинтез как составление целого из частей, в томчисле самостоятельное достраивание, восполнениенедостающих компонентов; выбор оснований икритериев для сравненияКоммуникативные УУД. • Правильное использование биологическойтерминологии и символики.
• Исследовательские и проектные действияпарные, групповые.• Развитие потребности вести диалог,выслушивать мнение оппонента, участвовать вдискуссии.• Развитие способностей открыто выражать иаргументировано отстаивать

свою точку зрения.• Формирование нравственных ценностей -ценности жизни во всех её проявлениях, включаяпонимание самоценности, уникальности инеповторимости всех живых объектов, в том числеи человека
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6,
7

История,обществознание
Личностные УУД: готовностьи способность учащихся ксаморазвитию и реализациитворческого потенциала вдуховной и предметно-продуктивной деятельности,высокой социальной ипрофессиональноймобильности на основенепрерывного образования икомпетенции «уметьучиться»; формированиеобраза мира,ценностносмысловыхориентаций и нравственныхоснований личностногоморального выбора; развитиесамосознания, позитивнойсамооценки и самоуважения,готовности открыто выражатьи отстаивать свою позицию,критичности к своимпоступкам; развитиеготовности ксамостоятельным поступками действиям, принятиюответственности за ихрезультаты,целеустремленности инастойчивости в достижениицелей, готовности кпреодолению трудностей ижизненного оптимизма;формирование нетерпимостик действиям и влияниям,представляющим угрозужизни, здоровью и

Формирование основ российской гражданскойидентичности, чувства гордости за свою Родину,российский народ и историю России, осознаниесвоей этнической и национальнойпринадлежности; формирование ценностеймногонационального российского общества;становление гуманистических и демократическихценностных ориентаций.Формированиеуважительного отношения к иному мнению,истории и культуре других народов.

безопасности личности иобщества, и уменияпротиводействовать им впределах своихвозможностей.
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Регулятивные УУД:планирование учебной ибытовой деятельностишкольника,планирование действийформальных исполнителей подостижению поставленныхцелей; контроль, коррекция иоценивание

постановка учебных целей, использованиевнешнего плана для решения поставленной задачиили достижения цели, планирование своихдействий в соответствии с поставленной задачей иусловиями её решения, в том числе, во внутреннемплане,осуществление итогового и пошагового контроля,сличая результат с эталоном, внесение корректив вдействия в случае расхождения результатарешения задачи с ранее поставленной целью.
Познавательные УУД:формирование у учащихсянаучной картины мира;развитие способностиуправлять своейпознавательной иинтеллектуальнойдеятельностью; овладениеметодологией познания,стратегиями и способамипознания и учения; развитиерепрезентативного,символического, логического,творческого мышления,продуктивного воображения,произвольных памяти ивнимания, рефлексии.

поиск и выделение необходимой информации;смысловое чтение; моделирование историческойситуацииумение анализировать и обобщать факты,составлять простой и развёрнутый план, тезисы;формулировать и обосновывать выводы, решатьтворческие задачи, представлять результаты своейдеятельности в различных формах, переводитьинформацию из одной знаковой системы в другую

Коммуникативные УУДформированиекомпетентности в общении,включая сознательнуюориентацию учащихся напозицию других людей какпартнеров в общении исовместной деятельности,умение слушать, вести диалогв соответствии с

Применение дискуссионных форм обученияспособствуют повышению интеллектуальнойактивности учащихся;Работа в парах, лабораторных группах
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целями и задачами общения,участвовать в коллективномобсуждении проблем ипринятии решений, строитьпродуктивное сотрудничествосо сверстниками и взрослымина основе овладениявербальными иневербальными средствамикоммуникации,позволяющими осуществлятьсвободное общение нарусском, родном ииностранных языках.8 Музыка Личностные действия:- эстетические и ценностно-смысловые ориентацииобучающихся, создающиеоснову для формированияпозитивной самооценки,самоуважения, жизненногооптимизма, потребности втворческом самовыражении;формирование российскойгражданскойидентичности и толерантностикак основы жизни вполикультурном обществечерез приобщение кдостижениямнациональной, российской имировой музыкальнойкультуры и традициям.Коммуникативныеуниверсальные учебныедействия на основе развитияэмпатии; умения выявлятьвыраженные в музыкенастроения и чувства ипередавать свои чувства иэмоции на основетворческого самовыражения.

Пение, драматизация, музыкально пластическиедвижения, импровизация, взаимодействие впроцессе ансамблевого, коллективного воплощениеразличных художественных образов, решениехудожественно- практических задач
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9 Изобразительноеискусство
Личностные, познавательные,регулятивные действия.Познавательные действия:замещение и моделирование впродуктивной деятельностиобучающихся явлений иобъектов природного исоциокультурного мираРегулятивные действия:целеполагание какформирование замысла,планирование и организациядействий в соответствии сцелью, умениюконтролировать соответствиевыполняемых действийспособу, внесение коррективна основе предвосхищениябудущего результата и егосоответствия замыслу.Личностные действия:формирование гражданскойидентичности личности,толерантности, эстетическихценностей и вкусов,позитивной самооценки исамоуважения обучающихся.

Создание продукта изобразительнойдеятельности.Различение по материалу, технике исполненияхудожественных произведений. Выявление впроизведениях искусства связи конструктивных,изобразительных элементов. Передачакомпозиции, ритма, колорита, изображениеэлементов и предметов.

10 Технолог Личностные, Предметно-преобразовательная деятельность,
ия познавательные, способы обработки материаловрегулятивные действия,коммуникативные Решение задач на конструирование на основеМоделирование, знаково- системы ориентиров (схемы , карты модели)символическая моделирование и отображение объекта идеятельность процесса его преобразования в формемоделей (рисунков, планов, схем, чертежей)

Планомерно-поэтапная отработка предметно
Регулятивные преобразовательной деятельности, оценкапланирование, рефлексия выполненного изделиякак осознание содержаниявыполняемойдеятельности; Совместно-продуктивная деятельность(работа в группах);Коммуникативная проектная деятельность, обработкакомпетентность, развитие материалов.планирующей и Проектные работы,регулирующей функции составление плана действий и применение
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речи формирование его для решения задач; предвосхищениепервоначальных будущего результатаэлементов ИКТ-компетентности Предметно-преобразующая, символико-моделирующая деятельность с различнымиматериаламиобучающихся
Регулятивных действий,
включая целеполаганиепланированиепрогнозирование,контроль, коррекцию иоценку.
Личностные: мотивация,творческая саморегуляция
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11 Физическаякультура
Формированиеличностныхуниверсальных действий:• основ общекультурнойи российской гражданскойидентичности как чувствагордости за достижения вмировом и отечественномспорте;• освоение моральныхнорм помощи тем, кто в нейнуждается, готовностипринять на себяответственность;• развитие мотивациидостижения и готовности кпреодолению трудностей наоснове конструктивныхстратегий совладания иумения мобилизовать своиличностные и физическиересурсыстрессоустойчивости;• освоение правилздорового и безопасногообраза жизни.

Освоение способов двигательной деятельности.Выполнение комплексов упражнений, подвижные игры,соревнования, измерение показателей физическогоразвития, занятие спортом.

Регулятивные действия:умения планировать,регулировать, контролироватьи оценивать свои действия.Планирование общей цели ипути её достижения;распределение функций иролей в совместнойдеятельности; конструктивноеразрешение конфликтов;осуществление взаимногоконтроля; оценка собственногоповедения и поведенияпартнёра и внесениенеобходимых коррективов
Коммуникативныедействия

Выполнение комплексов упражнений, подвижныеигры, соревнования, измерение показателейфизического развития, занятие спортом.

Выполнение комплексов упражнений, подвижныеигры, спортивные игры, соревнования, измерение
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показателей

взаимодействие, ориентацияна партнёра, сотрудничествои кооперация (в командныхвидах спорта)

физического развития, занятие спортом.

12 Русский
язык Познавательные,коммуникативные ирегулятивные действия;

знаково-символическиедействия моделирования;

логические действия анализа,сравнения, установлениепричинноследственныхсвязей

Ориентация в морфологической и синтаксическойструктуре языка и усвоение правил, строения словаи предложения, ориентировка ребёнка вграмматической и синтаксической структуреродного языка
Усвоение правил строения слова и предложения,графической формы букв. Разбор слова по составу,путём составления схемы), преобразования модели(видоизменения слова), звуко-буквенный анализ).

Работа с текстом, осознанное и произвольноепостроение речевых высказываний в устной иписьменной форме, поиск, сравнивание,классификация таких языковых единиц как звук,буква, часть слова, часть речи, член предложения.Письмо и проверка написанного.
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13 Литерату
ра Все виды универсальныхучебных действийличностных,коммуникативных,познавательных ирегулятивных (с приоритетомразвития ценностно-смысловой сферы икоммуникации

Смыслообразование;самоопределения исамопознаниягражданскойидентичностинравственно-этическоеоценивание

Прослеживание судьбы героя и ориентацию всистеме личностных смыслов; прослеживаниесудьбы героя и ориентацию учащегося сравненияобраза «Я» с героями литературных произведенийпосредством эмоционально-действеннойидентификации; знакомство с героическимисторическим прошлым своего народа и своейстраны и переживания гордости и эмоциональнойсопричастности подвигам и достижениям еёграждан; выявление морального содержания инравственного значения действий персонажей,умение понимать контекстную речь на основевоссоздания картины событий и поступковперсонажей;- умение произвольно и выразительно строитьконтекстную речь с учетом целей коммуникации,особенностей слушателя;умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий идействий героев произведения;- - умение строить план с выделениемсущественной и дополнительной информации.
Регулятивные ипознавательные

Коммуникативныеумение:- умение пониматьконтекстную речь на основевоссоздания картины событийи поступков персонажей- умение пониматьконтекстную речь с учётомцелей коммуникации,особенностей слушателя, втом числе используяаудиовизуальные умения;понимать контекстную речьна основе воссозданиякартины событий и поступковперсонажей.

Определение логической причинноследственнойпоследовательности событий и действий героевпроизведения;Составление плана с выделением существенной идополнительной информации

Отождествление себя с героями произведения,соотнесения и сопоставления их позиций, взглядови мнений;- воссоздание картины событий и поступковперсонажей;- формулирование высказываний, речь с учётомцелей коммуникации, особенностей слушателя, втом числе используя аудиовизуальные средства.

Формирование УУД средствами учебного предмета «Математика»
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УУД Типы заданийЛичностные Все без исключения заданияучебника ориентированы надостижение личностныхрезультатов, так как онипредлагают не только найтиРабота с математическимсодержанием учит уважать ипринимать чужое мнение, еслионо обосновано, решение, но иобосновать его, основываясьтолько на фактах.

Задания, сопровождаемые инструкцией«Объясни...», «Обоснуй своё мнение.». Задачи«на доказательство», текстовые задачи

Регулятивные Одним из наиболееэффективных учебных заданий наразвитие таких умений являетсятекстовая задача, так как работа сней полностью отражает алгоритмработы по достижениюпоставленной цели
Работа над системой учебныхзаданий (учебной задачей).

Текстовые задачи.

Проблемные вопросы и задачи дляобсуждения, а также теоремы и доказательства,позволяющие проверить правильностьсобственных умозаключений. Таким образом,школьники учатся сверять свои действия сцелью.Проблемные ситуации, позволяющиешкольникам вместе с учителем выбрать цельдеятельности (сформулировать основнуюпроблему (вопрос) урока), авторские версиитаких вопросов дают возможность оценитьправильность действий учеников.
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Познавательные Формирование моделированиякак необходимого универсальногоучебного действия.Широкое использованиепродуктивных заданий, требующихцеленаправленного использованияи, как следствие, развития такихважнейших мыслительныхопераций, как анализ, синтез,классификация, сравнение,аналогия.Использование заданий,позволяющих научить школьниковсамостоятельному применениюзнаний в новой ситуации, т.е.сформировать познавательныеуниверсальные учебные действия.
Задания на развитие устнойнаучной речи.

Задания на развитие комплексаумений, на которых базируетсяграмотное эффективноевзаимодействие.

Задания с моделями: самостоятельноесоздание и их применение при решениипредметных задач.
Задания на классификацию, доказательство,«Занимательные и нестандартные задачи».

Задания, сопровождающиеся инструкциями«Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ».
Система заданий, нацеленных на организациюобщения учеников в паре или группе (всезадания, относящиеся к этапу первичногоприменения знаний; к работе над текстовойзадачей, осуществляемой методом мозговогоштурма)

Формирование УУД средствами учебного предмета «Информатика »УУД
Средства формированияУУД

Типы заданий

Личностные Использование в курсеспециальных обучающихпрограмм, имеющихдидактическую нагрузку,связанную с материаломучебникаСистема заданий,иллюстрирующих местоинформационных технологий всовременном обществе,профессиональноеиспользовании информационныхтехнологий, их практическуюзначимость

задания, связанные с практическимиспользованием офисных программ, атакже задания, содержащиеинформацию об областях использованиякомпьютеров
изучение правил работы с файлами вкорпоративной сети, этических нормработы с информацией, а также правилповедения в компьютерном классе
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Регулятивные Система заданий,непосредственно связанных сопределениемпоследовательности действий порешению задачи или достижениюцели способствует интенсивномуразвитию УУД планирование

задания типа «Составь алгоритм...»,«Заполни пропуски в алгоритме.»

на основе информации рассказа: дай
Система заданий,связанных с одновременныманализом несколькихразнородныхинформационных объектов(рисунок, текст, таблица, схема) сцелью выделения необходимойинформации стимулируетдействия по формированиювнутреннего плана.Система заданий типа«Составь алгоритм и выполниего» создаёт информационнуюсреду для составления планадействий формальныхисполнителей алгоритмов попереходу из основного состоянияв конечное

название иллюстрации; дорисуй рисунок

задания на составление алгоритмов ипрограммсоздание информационных объектов иинформационных объектов с заданием

Познавательные система заданий, длявыполнения которыхнеобходимо найти и отобратьнужную информацию изразличных источников; системазаданий на составлениезнаковосимволических моделей

задания, формирующие навыкизнаково-символическогомоделированиязадания, формирующие навыксмыслового чтениязадания на знаково-символическоемоделированиезадания на сравнение, классификацию,синтезКоммуникативные комплекс практическихработ;проекты
Задания, выполняемые группамиучащихся, рабочими парами
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Формирование УУД средствами учебного предмета «Иностранный язык»
УУД Средства формирования Типы заданийЛичностны
е Посредством текстов учебникаиспользуется воспитательныйпотенциал иностранного языка;учащиеся приходят к пониманиюнеобходимости:- доброжелательного отношения,уважения и толерантности кдругим странам и народам,компетентности в межкультурномдиалоге; работать над развитием исовершенствованием устной иписьменной речи.

- самооценивание учащимися уровняуспешности на занятии (этап рефлексии);- проведение физминуток на ИЯ (установка наздоровый образ жизни);- задания типа «Оцени поведение главногогероя. Как бы повёл себя ты на его месте?»
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Регулятив
ные Материал учебных модулейспециально структурирован так,чтобы можно было организовать науроке открытие нового знания сиспользованиемпроблемнодиалогическойтехнологии (введены описанияпроблемных ситуаций, даютсямотивации к формулированиюучебной проблемы (темы) урока).

- составление различного рода плана(ключевые слова, утверждения, вопросы,тезисы) при работе над текстом поаудированию или чтению;- составление плана как последовательностиречевых действий при подготовке устногомонологического и диалогическоговысказывания;- задания типа «Посмотри на заголовокрассказа и скажи, о чём будет идти речь вданном тексте», «Прочти последний абзацистории и догадайся, что произошло сглавной героиней», «Прочитай первые трипредложения рассказа и предположи, чтобудет дальше»;- контрольные задания, в том числе тестовогохарактера
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Познава
тельные

Задания на извлечение,преобразование и использованиетекстовой информации.
- формулировка познавательной задачисамими учащимися, например: «А какиесигналы в речи и на письме используютангличане, чтобы показать, что данная вещькому-то принадлежит?» или «Какимиспособами можно поприветствовать другдруга в Англии?»- организация проектной деятельностиучащихся, связанная с освоением новогоязыка и поиска информации Интернет-ресурсов;- подготовка устного и письменного речевоговысказывания;- формулирование проблемы (главной идеи)текста;- извлечение необходимой информации изпрочитанного (услышанного) аутентичноготекста;- преобразование модели утвердительногопредложения в вопросительные предложенияразличных типов;- составление таблиц, схем-моделей;- замещение буквы звуком;выделение гласных и согласных букв/звуков всловах; самостоятельное достраиваниевыражение/предложения/диалога/текста свосполнением недостающих компонентов(слов, словосочетаний, предложений);классификация слов по частям речи/правиламчтения/общности тематики и т.д.;- самостоятельное выведение правил(грамматические явления, словообразование)

Коммуника
тивные Развиваются базовые уменияразличных видов речевойдеятельности: говорения,аудирования, чтения и письма. Ихразвитие осуществляется, в томчисле посредством технологиисмыслового чтения. На уроках,помимо фронтальной, используетсягрупповая форма организацииучебной деятельности детей,которая позволяетсовершенствовать ихкоммуникативные умения впроцессе решения учебных задач.

- организация совместной работы учащихся(парная, групповая формы)
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Формирование УУД средствами учебного предмета «Физика »УУД Средства формирования УУД Типы заданийЛичностные Использование в курсеспециальных обучающихпрограмм, имеющихдидактическую нагрузку,связанную с материалом учебникаСистема заданий,иллюстрирующих место физикикак науки в современном обществе

Задания, раскрывающие происхождениеизучаемого явления, законы, лежащие воснове этого явления, предвидитразличные следствия, вытекающие изэтих законов.

Регулятивные Лабораторные работы

Экспериментальные задачи

задачи

задания типа :
«Используя имеющиеся знания,определите.»

«Произведя необходимые действия,укажите, как меняется следующиевеличины.»

Количественные задачи «проверьте, измениться ли температураводы и как, если в ней растворить соль.Объясните явление»Познавательные система заданий, для выполнениякоторых необходимо найти иотобрать нужную информацию изразличных источников; системазаданий на составлениезнаковосимволических моделей,структурно-опорных схем

задания, формирующие навыкизнаково-символическогомоделированиязадания, формирующие навыксмыслового чтения задания насравнение, классификацию, синтезсоставление опорных конспектов
Коммуникативные комплекс практических работ;проектыуроки-конференции

Задания, выполняемые группамиучащихся, рабочими парами
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Формирование УУД средствами учебного предмета «Биология »УУД Образовательные результатыФГОС
Наименование средств обучения

Личностные ценностные ориентации,познавательный интерес, мотивы,эстетическое отношение к живымобъектамРегулятивные Одним из наиболееэффективных учебных заданий наразвитие таких умений являетсятекстовая задача, так как работа сней полностью отражает алгоритмработы по достижениюпоставленной цели
Работа над системой учебныхзаданий (учебной задачей).

Текстовые задачи.Проблемные вопросы и задачи дляобсуждения, а также теоремы идоказательства, позволяющие проверитьправильность собственныхумозаключений. Таким образом,школьники учатся сверять свои действия сцелью.Проблемные ситуации, позволяющиешкольникам вместе с учителем выбратьцель деятельности (сформулироватьосновную проблему (вопрос) урока),авторские версии таких вопросов даютвозможность оценить правильностьдействий учеников.
Познавательные Формирование моделированиякак необходимого универсальногоучебного действия.Широкое использованиепродуктивных заданий,требующих целенаправленногоиспользования и, какследствие,развития таких важнейшихмыслительных операций, каканализ, синтез, классификация,сравнение, аналогия.Использование заданий,позволяющих научить школьниковсамостоятельному применениюзнаний в новой ситуации, т.е.сформировать познавательныеуниверсальные учебные действия.

Задания с моделями: самостоятельноесоздание и их применение при решениипредметных задач.
Задания на классификацию,доказательство
«Занимательные и нестандартныезадачи».
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Задания на развитие устнойнаучной речи.
Задания на развитие комплексаумений, на которых базируетсяграмотное эффективноевзаимодействие

Задания, сопровождающиесяинструкциями «Расскажи», «Объясни»,«Обоснуй свой ответ».Система заданий, нацеленных наорганизацию общения учеников в пареили группе (все задания, относящиеся кэтапу первичного применения знаний; кработе над текстовой задачей,осуществляемой методом мозговогоштурма)
Формирование УУД средствами учебных предметов «История» и«Обществознание»

УУД Типы заданийЛичностные Все без исключения заданияучебника ориентированы надостижение личностныхрезультатов, так как онипредлагают не только найтирешение, но и обосновать его,основываясь только на фактах.Работа с историческимсодержанием учит уважать ипринимать чужое мнение, еслионо обосновано.

Задания, сопровождаемыеинструкцией «Объясни.», «Обоснуй своёмнение.».

Регулятивные Одним из наиболееэффективных учебных заданий наразвитие таких умений являетсятекстовая задача, так как работа сней полностью отражает алгоритмработы по достижениюпоставленной цели

Проблемные вопросы и задачи дляобсуждения, а также теоремы идоказательства, позволяющие проверитьправильность собственныхумозаключений. Таким образом,школьники учатся сверять свои действияс целью.Проблемные ситуации, позволяющиешкольникам вместе с
Работа над системойучебных заданий (учебнойзадачей).

учителем выбрать цель деятельности(сформулировать основную проблему(вопрос) урока), авторские версии такихвопросов дают возможность оценитьправильность действий учеников.
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Познавательные Формирование моделированиякак необходимого универсальногоучебного действия.Широкое использованиепродуктивных заданий,требующих целенаправленногоиспользования и, как следствие,развития таких важнейшихмыслительных операций, каканализ, синтез, классификация,сравнение, аналогия.Использование заданий,позволяющих научитьшкольников самостоятельномуприменению знаний в новойситуации, т.е. сформироватьпознавательные универсальныеучебные действия.

- рассказ на основе информацииучебника, отрывка из летописей,литературного источника, карты исхемы;- умение извлекать информацию изисточника;- описание объекта по схеме- составление характеристикиисторического деятеля.

Коммуникативные Задания на развитие устнойнаучной речи.
Задания на развитие комплексаумений, на которых базируетсяграмотное эффективноевзаимодействие.

различные формы дискуссионногодиалога:• круглый стол (разные позиции -свободное выражение мнений);• экспертные группы (обсуждение вмикрогруппах, затем выражениесуждений от группы)• форум (группа вступает в обменмнениями с аудиторией);• симпозиум (формализованноепредставление подготовленныхмнений, сообщений по даннойпроблеме);• дебаты (представление бинарныхпозиций по вопросу: доказательство -опровержение);
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Формирование УУД средствами учебного предмета «Русский язык»УУД Типы заданийЛичностные
Посредством текстов учебникаиспользуется воспитательныйпотенциал русского языка;учащиеся приходят кпониманию необходимости:- беречь свой родной язык какчасть русской национальнойкультуры;- работать над развитием исовершенствованиемсобственной речи.

Система речевых упражнений:- свободные диктанты,- обучающие изложения и сочинения, иханализ и редактирование.

Регулятивные Материал параграфов наэтапе открытия нового знанияспециально структурирован так,чтобы можно было организоватьна уроке открытие нового знанияс использованиемпроблемнодиалогическойтехнологии (введены описанияпроблемных ситуаций, даютсямотивации к формулированиюучебной проблемы (темы) урока,предложены условныеобозначения).

Прочитай определение в рамке.(Умение соотносить полученныйрезультат с образцом, находить иисправлять ошибки.) «Всё ли было вернов твоем рассказе?» (Дети читаютправило).Обобщение знаний. «Расскажи всё,что ты уже знаешь о глаголах, поплану .». «Составь самостоятельноинструкцию (алгоритм) «Как нужнодействовать, чтобы правильно поставитьзапятые в сложном предложении».Найти и подчеркнуть .Посчитать .Если .Найти границы .Выделить .Поставить. .Сравни свою инструкцию с той,которая дана в конце учебника.Пользуйся инструкцией при выполненииследующих упражнений
Познавательные Задания на извлечение,преобразование и использованиетекстовой информации.

Наблюдение за ролью глаголов вречи. «Прочитай тексты. . Одинаковыели эти картины? Сравни тексты. Чем ониотличаются? . Какие слова «оживили»картину? Почему? Чем похожи этислова?» Актуализация знаний о глаголе.Обращение к опыту детей. «Подбери изапиши к каждому существительномукак можно больше слов со значением
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УУД Типы заданий

действия».Новые знания о происхожденииназвания части речи. «Прочитай текст.Почему часть речи (глагол) получилатакое название? . Как отличить глагол отдругих частей речи?».Выпиши глаголы, напиши вопросык ним. Сделай вывод о том, какимичастями речи могут быть однокоренныеслова» Правила, определения и т.п. ввиде графических схем, таблиц,алгоритмов, разного рода визуальныхподсказок и ключей, «иллюстративного»визуального ряда (даны в учебнике илисоставляются детьми). «Что ты можешьрассказать о словах .? Тебе поможетсхема на стр...»Коммуникативные Развиваются базовыеумения различных видов речевойдеятельности: говорения,слушания, чтения и письма. Ихразвитие осуществляется, в томчисле посредством технологиипродуктивного чтения(формирования типа правильнойчитательской деятельности), какна уроках чтения, так и на урокахпо другим предметам. На уроках,помимо фронтальной,используется групповая формаорганизации учебнойдеятельности детей, котораяпозволяет использовать исовершенствовать ихкоммуникативные умения впроцессе решения учебныхпредметных проблем (задач).

«Поработай над своей устнойнаучной речью. Подготовь связныйрассказ на тему «Что я знаю о сложномпредложении». Построить свой рассказтебе поможет план. Не забудь, чтокаждую свою мысль нужно подтверждатьпримером».«Закончи и запиши предложенияс прямой речью. Пусть это будутпредложения- просьбы, с которымиобращаются друг к другу твои любимыегерои.» «Прочитай слова. Найди ивыпиши слова, которые. . В первомпредложении автор играет словами Тызаметил какими? Прочитай их».

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому языку ивключает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и качественномуобогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование грамматического строя речи,развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в группах приизучении каждой темы.Формирование УУД средствами учебного предмета «Литература »
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Личностные Оценивать и объяснять простыеситуации и поступки с позицииавтора и со своей собственной.
Задания:на интерпретацию текста;высказывание своего отношения кпрочитанному с аргументацией;анализ характеров и поступков героев;формулирование концептуальнойинформации текста.

Регулятивные На уроках совершенствуетсянавык продуктивного чтения,которая обеспечивает ученикаалгоритмом самостоятельногоосвоения текста (до начала чтения,во время чтения, после чтения).

Задания:на составление плана (план текста, планустного рассказа, план сочинения);на проведение самопроверки;редактирования текста.Ведущим приёмом анализа текста являетсядиалог с автором, которыйпредусматривает:нахождение в тексте прямых и скрытыхавторских вопросов;прогнозирование ответов;самопроверку по тексту.
Познавательные Развитие читательских уменийобеспечивает технологияформирования типа правильнойчитательской деятельности

этап 1 обеспечивает развитиемеханизма прогнозирования и приёмовпросмотрового и ознакомительного чтения;этап 2 (работа с текстом во времячтения) - обеспечивает интерпретацию текстаучениками как результат изучающего чтения;этап 3 (после чтения) - это развитиеумений рефлексивного чтения в ходевыполнения творческих заданий.Коммуникативные Слушать других, пытатьсяпринимать другую точку зрения,быть готовым изменить своюточку зрения.Оформлять свои мысли вустной и письменной речи с учетомсвоих учебных и жизненныхречевых ситуаций.

Задания:работа в группе надпроектами( инсценирование и драматизацияотрывков произведений);подготовка устных рассказов (олитературных героях, о личных впечатленияхпо следам прочитанного);устное словесное рисование;
Информационно-коммуникационные технологии - инструментарий универсальныхучебных действий

В условиях интенсификации процессов информатизации общества иобразования при формировании универсальных учебных действий, наряду страдиционными методиками, целесообразно широкое использование цифровыхинструментов и возможностей современной информационно-образовательной среды.Ориентировка школьников в информационных и коммуникативных технологиях(ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность)являются одними из важных элементов формирования универсальных учебныхдействий обучающихся на ступени основного общего образования. Поэтомупрограмма формирования универсальных учебных действий на ступени основного
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общего образования содержит настоящую подпрограмму, которая определяетнеобходимые для этого элементы ИКТ-компетентности.При освоении личностных действий ведётся формирование:• критического отношения к информации и избирательности её восприятия;• уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельностидругих людей;• основ правовой культуры в области использования информации.При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается:• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационнойсреде;• использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценкии коррекции выполненного действия;• создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играютключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:• поиск информации;• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;• структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм,картосхем, линий времени и пр.;• создание гипермедиасообщений;• построение простейших моделей объектов и процессов.ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативныхуниверсальных учебных действий. Для этого используются:• обмен гипермедиасообщениями;• выступление с аудиовизуальной поддержкой;• фиксация хода коллективной/личной коммуникации;• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция,форум, блог).Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебногоплана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формированияуниверсальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителюформировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётомспецифики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разныхумений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебныхкурсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТтакже может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внекласснойдеятельности школьников.Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы.Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных дляздоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующихупражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле,именование файлов и папок. Распечатка файла.Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- ивидеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимойинформации. Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений вобъёме записываемой информации, использование сменных носителей (флэш-карт).Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо.Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом
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текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста народном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов.Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Созданиепланов территории. Создание диаграмм и деревьев.Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей.Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщенияв виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентациякак письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организацииинформации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок вгеографические карты и ленты времени. Составление нового изображения из готовыхфрагментов (аппликация).Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения.Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений итезисов.Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных вестественнонаучных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- иливидеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в видеграфиков и диаграмм.Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровыхисточниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретациярезультатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемыхинформационных источников. Использование ссылок для указания использованныхинформационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска постандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных.Заполнение баз данных небольшого объёма.Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организациядеятельности.Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ- электроннойпочты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшойаудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменногосообщения в информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативнаядеятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксацияхода и результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальноевзаимодействие. Планирование и проведение исследований объектов и процессоввнешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессовреального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделированиеобъектов и процессов реального мира и управления ими с использованием виртуальныхлабораторий и механизмов, собранных из конструктора.Типовые диагностические задачи для определения уровня развития
универсальных учебных действий (составлены на основе методическихрекомендаций Асмолова А.Г.).

2.3. Программа воспитанияРабочая программа воспитания МБОУ «Лянторская СОШ № 5» разработанана основе Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации», с учётом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на периоддо 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р)и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг. (Распоряжение Правительства
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Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасностиРоссийской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400),приказа Министерства просвещения РФ от 18.05.2023г. № 370 «Об утверждениифедеральной образовательной программы основного общего образования»Ссылка на документhttps://shkola5lyantor-r86.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_vospitaniya_OOO_OOP_2024.pdf 2.4.Программа коррекционной работыПрограмма коррекционной работы является обязательной частью содержательногораздела адаптированной основной образовательной программы основного общегообразования. Для успешного освоения АООП ООО, коррекции нарушений и развитияимеющихся ресурсов обучающихся с ЗПР предполагается система комплексной помощи,которая реализуется через программу коррекционной работы. Программа коррекционнойработы (далее ПКР) предусматривает индивидуализацию психолого-педагогическогосопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание ПКР определяется с учетом особыхобразовательных потребностей обучающихся с ЗПР на уровне основного общегообразования в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогическойкомиссии (далее ПМПК), психолого-педагогического консилиума образовательнойорганизации (ППк) и/или индивидуальной программой реабилитации или абилитации(ИПРА).ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от региональнойспецифики и возможностей образовательной организации. ПКР уровня основного общегообразования непрерывна и преемственна с уровнем начального общего образования.Программа ориентирована на развитие потенциальных возможностейобучающихся с ЗПР, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.ПКР основного уровня образования опирается на ведущую деятельность подростковоговозраста и учитывает особенности психологических новообразований данноговозрастного периода.Содержание программы направлено на коррекцию, преодоление или ослаблениеосновных нарушений познавательного и речевого развития, препятствующих освоениюобразовательной программы, и социальную адаптацию обучающихся с ЗПР. В связи сэтим в программе находит отражение развитие значимых для обучающихся с ЗПРкомпетенций коммуникации, необходимых для интеграции в социум, процессовсаморегуляции поведения и деятельности, развитие адаптивных форм реагирования вразличных жизненных ситуациях с контролем эмоций.Обучающиеся с ЗПР нуждаются в специальном формировании устойчивойличностной позиции в отношении негативного воздействия микросоциальной среды, впомощи в осознании взаимосвязи общественного порядка и уклада собственной жизни, всопровождении личностного самоопределения, в помощи в осознании своих трудностей иограничений, в побуждении запрашивать поддержку у взрослого в затруднительныхсоциальных ситуациях.Важная роль в ПКР отводится развитию осознанного отношения к учебной ипознавательной деятельности как основы выстраивания образовательной перспективы сучетом профессиональных предпочтений обучающихся с ЗПР.Особое внимание в программе уделяется вопросам формирования жизненныхкомпетенций у обучающихся с ЗПР, способствующих освоению социального опыта ивозможности его переноса в реальные жизненные ситуации.Преемственными линиями ПКР являются продолжение работы по формированиюосознанной саморегуляции познавательной деятельности, поведения и эмоциональныхсостояний, особенно в ситуациях коммуникации; расширение навыков конструктивного
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общения, развитие личностных компетенций; коррекция и развитие приемовмыслительной деятельности и логических операций, дефицитарных познавательныхпроцессов и учебных навыков; коррекция и развитие речевых компетенций, преодолениенедостатков письма и чтения.ПКР неразрывно связана с содержанием программного материала АООП ОООобучающихся с ЗПР, поддерживает процесс освоения знаний и учебных компетенций.ПКР основывается на комплексном подходе, предполагающем взаимодействиеучителей и специалистов различного профиля в определении и преодолении/ослаблениитрудностей обучающегося в обучении, развитии, социализации и социальной адаптации.Осуществление работы педагогов и специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога,учителя-дефектолога, социального педагога) в тесном сотрудничестве позволяетмаксимально индивидуализировать содержание образования для каждого ученика,выстроить индивидуальную траекторию его обучения и развития, компенсируя/ослабляянарушения.ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования ивключает целевой, содержательный и организационный разделы.Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формыспециального сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут содержание,организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, чтоспособствует реализации и развитию больших потенциальных возможностейобучающихся с ЗПР и удовлетворению их особых образовательных потребностей.Цель программы – проектирование и реализация комплексной системы психолого-педагогического сопровождения, предоставление специализированной помощиобучающимся с ЗПР для преодоления/ослабления недостатков в психическом развитии,успешной школьной и социальной адаптации, результативного освоения адаптированнойосновной образовательной программы основного общего образования.Задачи программы коррекционной работы:
 обеспечение специальных условий обучения, воспитания и развития в соответствиис индивидуальными особенностями и возможностями обучающихся с ЗПР;
 оказание комплексной коррекционно-педагогической, психологической исоциальной помощи обучающимся с ЗПР;
 осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогическогосопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательныхпотребностей;
 развитие коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебногоповедения, навыков взаимодействия со взрослыми и обучающимися,совершенствование представлений о социуме и собственных возможностях;
 реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с ЗПР;
 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы сродителями (законными представителями) обучающихся с ЗПР.

Диагностическая работаЦель: обеспечение своевременного выявление детей с ограниченнымивозможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовкурекомендаций по оказанию им психолого-педагогической и медико-социальнойпомощи в условиях образовательного учреждения.Задачи(направлениядеятельности)
Планируемыерезультаты Виды и формыдеятельности,мероприятия

Сроки(периодичность в течениегода)

Ответственные

1.Выявить Создание банка Беседа, сентябрь Классный
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обучающихся,нуждающихся вспециализированной помощи

данных обобучающихся,нуждающихся вспециализированной помощи

наблюдениеклассногоруководителя,анализ работобучающихся

руководительПсихологЛогопед

2. Провестидиагностикуотклонений вразвитии

Получениеобъективныхсведений обобучающемся наоснованиидиагностическойинформацииспециалистовразного профиля

Анкетирование,беседа с логопедом,психологом.Заполнениеспециалистамикартиндивидуальногоразвития

октябрь КлассныйруководительПсихологЛогопед

3.Определитьуровеньшкольнойзрелостипервоклассников (уровеньадаптации)

Определениепутей и формоказания помощидетям,испытывающимтрудности приадаптации кшкольной жизни

Анкетирование,наблюдениеклассногоруководителя,методика «Школазверей», анкета Н.В. Лускановой

декабрь КлассныйруководительПсихологЛогопед

4.Проанализировать причинывозникновениятрудностей вобучении.Выявитьрезервныевозможности.

Выбрать(создать)оптимальнуюдля развитияобучающегосякоррекционнуюпрограмму

Организация ипроведениеспециалистамииндивидуальных(групповых)коррекционно-развивающихзанятий

В течениеучебного года ЛогопедПсихологКлассныйруководитель

5. Провестикомплексныйсбор сведений оребенке наоснованиидиагностической информацииот специалистовразногопрофиля.

Выявлениеотклонений вразвитии и/илисостоянийдекомпенсации, атакжеопределениехарактера,продолжительности иэффективностиспециальной(коррекционной)помощи

Применениедиагностик, анализработобучающихся,наблюдение,консультированиепсихоневролога нашкольном ППк

В течениеучебного года ЛогопедПсихологКлассныйруководитель

Коррекционно-развивающая работаЦель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержанияобразования и коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей сограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения;формирование универсальных учебных действий у обучающихся (личностных,регулятивных, познавательных, коммуникативных).Задачи (направления) Планируемые Виды и формы Ответственные
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деятельности результаты деятельности,мероприятияОбеспечитьпсихологопедагогическоеи медикосоциальноесопровождение детей сЗПР

Программа ППС АнкетированиеДиагностикаАнализСистематизация

Педагог -психолог

Обеспечитьлогопедическоесопровождение детей сЗПР

Программа ЛС АнкетированиеДиагностика.Анализ.
У читель-логопед

Обеспечить контроль засостоянием здоровьяобучающихся с ЗПР исоблюдение СанПиНов

Созданиеинформационнойсправки о состоянииздоровья детей ирекомендациях дляпедагогов, учителя, иродителей. Протоколзаседания ППК.

НаблюдениеСистематизация.БеседыКонсультацииРабота ППК

ФельдшерВрач

Программаоздоровительнойгимнастики
Анкетирование,беседа сродителямиАнализСистематизация

Учительфизическойкультурысовместно смедицинскимра- ботинкомшколыОрганизациямероприятий,направленных насохранение здоровья иформирование навыковЗОЖ.

Дни здоровьяФизкультурныепаузы, минутки
УчительУчительфизическойкультуры

Разработкаиндивидуальнойтраектории развитияребенка

Программаиндивидуальногоразвития ребенка.
АнализСистематизацияКонсультации.Беседы

Классныйруководитель.Учитель.Педагог -психолог.Учитель-логопед.Осуществлениедифференцированного ииндивидуализированногообучения с учётомспецифики нарушенияразвития ребёнка.

Заседания ППк.Расширенныекалендарнотематическиепланы. БанкдифференцированныхКИМов по учебнымпредметам. Обучающийсеминар для учителей

Индивидуальныеи групповыекоррекционно-развивающиезанятия

УчительПедагог-психолог

Консультативная работаЦель: обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей сограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализациидифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания,
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коррекции, развития и социализации обучающихся.Задачи(направления)деятельности
Планируемыерезультаты Виды и формыдеятельности,мероприятия

Сроки(периодичность в теч. года)
Ответственные

Выработкаобоснованныхрекомендаций поосновнымнаправлениямработы для всехучастниковобразовательногопроцесса

Продуктивностьиспользованияпсихологопедагогических и медицинскихрекомендаций(разработать планинформационно-консультивной работы сребенком, родителями,классом, работникамишколы)

По итогамдиагностического обследования
Сентябрь
Октябрь

ЛогопедПедагог-психологКлассныйруководитель

Консультирование специалистамипедагогов повыборуиндивидуально -ориентировыанных методов иприемов работы сдетьми с ОВЗ

Повышениекомпетентностипедагогов при оказаниипомощи ребенку с ОВЗ

ПрактикумыИндивидуальныеконсультацииТематическиеконсультации

В течение года Учитель -логопедПедагог -психологКлассныйруководитель

Консультативнаяпомощьсемье в вопросахвыборастратегиивоспитания иприемовкоррекционногообучения ребенкас ОВЗ.

Улучшение обстановкивсемье;Стабилизированиесамочувствия ребенка

- Родительскиесобрания-Индивидуальныеконсультации позапросуродителей

В течение года Педагог -психологКлассныйруководитель

Информационно - просветительская работаЦель: направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным сособенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всемиучастниками образовательного процесса: обучающимися (как имеющими, так и неимеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями),педагогическими работниками.Задачи(направления)деятельности
Планируемые
результаты

Виды и формыдеятельности,мероприятия
Сроки(периодичность втечение года)

Ответственные

- Оказаниеконсультативнойи методическойпомощиродителям(законнымпредставителям)детей сограниченнымивозможностямиздоровья помедицинским,

-Формированиекомплексногоподхода кразвитиюребенка вцелом.- Оказаниеродительскойпомощиребенку наэтапе школьнойжизни.

- Собеседование сродителями,педагогами по выборупрограмм иперспектив обучения.- Освещениелогопедомспецифическихошибок,характеристика детейразличными речевыминарушениями,

ПонеобходимостиПонеобходимости
Понеобходимости

1 раз в месяц 1

Зам. директорапо УВР
Учитель-логопед

Учителя -предметники
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социальным,правовымвопросам. -Психолого -педагогическоепросвещениепедагогов,родителей повопросамразвития,обучения ивоспитанияданной категориидетей.- Мотивацияпедагогов наорганизациюпедагогическойдеятельности сдетьми,испытывающиетрудности вобучении.

- Комфортноепребываниеобучающихся вклассе, ОУ.

проблемы общениядетей с речевойпатологией.- Взаимодействиеучителей и родителейпо вопросамвозрастных ииндивидуальныхособенностейвосприятия учебногоматериала;- Стендовый лекторийдля родителей«Информация дляродителей».- Акция«Родительский урок»;- Организация обменанеобходимойинформации междуучителямипредметниками

раз в четверть
Не реже 1 раза вчетверть

Зам. директорапо УВРЗам. директорапо УВР
Зам. директорапо УВР

Этапы реализации программыКоррекционная работа реализуется поэтапно.1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическаядеятельность). Оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей,определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценкаобразовательной среды на предмет соответствия требованиям программно методическогообеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения.2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительскаядеятельность). Образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающуюнаправленность, и процесс специального сопровождения детей с ограниченнымивозможностями здоровья при целенаправленно созданных (вариативных) условияхобучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды(контрольно диагностическая деятельность). Констатация соответствия созданныхусловий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особымобразовательным потребностям ребёнка.4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).Внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождениядетей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и формобучения, методов и приёмов работы.
Механизмы реализации программы

Источник Виды ресурсов
информационные кадровые материально-технические

Собственные Сайт школы, методическийкомплекс для организации Управляющий совет школы.Органы школьного Школьныепомещения
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сопровождения учебно-воспитательного процесса удетей с ОВЗ. Результатышкольного психолого-педагогического консилиума.

самоуправления (волонтеры).Классные руководители.У ч и т е л я - п р е д м е т н и к и .Специалисты службы ППСсопровождения.Воспитательная служба.
Привлеченные БУ «Центр социальной помощисемье и детям «Апрель». МБУЗ«ЛГБ». Дворовые клубы«Лидер», «Эрудит». МБОУ ЦДОи МБОУ ЦДТ. Комитет опеки ипопечительства администрацииСургутского района ТПМПК.

Специалисты организаций,учреждений города.Специалисты объединенийдополнительного образования.Специалисты ТПМПК.

Выход вдругиеучреждения

Мониторинг динамики развития обучающихся
Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основнойобразовательной программы основного общего образования, корректировкукоррекционных мероприятий осуществляет школьный психолого -педагогическийконсилиум.

Мониторинговая деятельность предполагает:
· отслеживание динамики развития учащихся с ЗПР и эффективностииндивидуальных коррекционно-развивающих программ;
· перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.

Психолого- педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального планакоррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации дляследующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума — выбордифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общейкоррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающейактивизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного иречевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебнойдеятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного развития. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьейученика.
Планируемые результаты коррекционной работы

Показатели результативности коррекционной работы1. Организация системы комплексной помощи, способствующей успешномуосвоению обучающимися адаптированной основной образовательной программыосновного общего образования.2. Соответствие требованиям к созданию в образовательной организации условий,способствующих обеспечению доступности и получению качественного основногообщего образования обучающимся с ЗПР.3. Обеспеченность направлений коррекционно-педагогической работы программамикоррекционных курсов и дополнительных коррекционно-развивающих занятий,способствующих достижению обучающимися с ЗПР предметных, метапредметных иличностных результатов.
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4. Сформированность у обучающихся с ЗПР навыков жизненной компетенции.5. Стойкая положительная динамика в развитии познавательной, речевой,эмоционально-личностной, регуляторной и коммуникативной сфер.6. Преодоление и/или ослабление нарушений в развитии, препятствующих в освоенииАООП ООО.
Описание используемых методик и технологий, психологического и психолого-педагогического инструментария, применяемых в учебном процессе

Принципы коррекционно-развивающего обучения:№п/п Принцип Методы реализации на уроке
1. Динамичностьвосприятия - задания по степени нарастающей трудности;- включение в урок заданий предполагающих различный доминантныйхарактер;- разОООбразные типы структур уроков для смены видов деятельностиобучающихся2. Продуктивнаяобработкаинформации

- задания, предполагающие самостоятельную обработку информации;- дозированная поэтапная помощь педагога;- перенос способа обработки информации на свое индивидуальноезанятие3. Развитие икоррекциявысшихпсихическихфункций

- включенность в содержание урока специальных упражнений покоррекции высших психических функций4- давать задания с опорой на несколько анализаторов

4. Мотивация кучению - постановка законченных инструкций;- включение в урок современных реалий;- творческие, проблемные, но посильные задания, познавательныевопросы;- призы, поощрения, развернутая словесная оценка;- создание условий для достижений, а не для получения оценки.
Составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе спсихологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаютсяпути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения,направления коррекционной работы;-контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;-формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждыйучащийся с ЗПР чувствовал себя в школе комфортно;- ведение документации (психологопедагогические дневники наблюдения за учащимися идр.);- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательныхинтересов учащихся, их общее развитие. Организация групповых и индивидуальныхзанятий.Каждая форма педагогического общения имеет три четко определенные цели:образовательную, воспитательную и коррекционно-развивающую.Образовательная цель определяет задачи усвоения учебного программногоматериала, овладения детьми определенными учебными знаниями, умениями инавыками. Формулировка отражает содержание занятия.
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Воспитательная цель определяет задачи формирования высших ценностей,совершенствования моделей поведения, овладения детьми коммуникативнымиумениями, развития социальной активности и т.д.Коррекционно-развивающая цель четко ориентирует педагога на развитиепсихических процессов, эмоционально-волевой сферы ребенка, на исправление икомпенсацию имеющихся недостатков специальными педагогическими ипсихологическими приемами. Эта цель предельно конкретна и направлена наактивизацию тех психических функций, которые будут максимально задействованы науроке. Реализация коррекционно-развивающей цели предполагает включение в урокспециальных коррекционно-развивающих упражнений для совершенствования высшихпсихических функций, эмоциональноволевой, познавательной сфер и пр., включениезаданий с опорой на несколько анализаторов и пр.Учителям рекомендуют основные направления коррекционной работы :1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития:- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;- развитие навыков каллиграфии;- развитие артикуляционной моторики.2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:- развитие зрительного восприятия и узнавания;- развитие зрительной памяти и внимания;- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет,форма, величина);- развитие пространственных представлений ориентации;- развитие представлений о времени;- развитие слухового внимания и памяти;- развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звуковогоанализа.3. Развитие основных мыслительных операций:- навыков соотносительного анализа;- навыков группировки и классификации (на базе овладения основнымиродовыми понятиями);- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;- умения планировать деятельность;- развитие комбинаторных способностей.4. Развитие различных видов мышления:- развитие наглядно-образного мышления;- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливатьлогические связи между предметами, явлениями и событиями).5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям ит.д.).6. Развитие речи, овладение техникой речи.7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.
Важным является не только коррекция, но и профилактика и предупреждениелюбых отклонений в здоровье. Коррекционно-педагогическая работа занимаетцентральное положение в системе образования детей с нарушениями развития. Одним из
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сложных этапов коррекционной работы является коррекция недостатков учебнойдеятельности. В нашей школе сложилась система работы по данному направлению.Программа коррекционной работы позволяет реализоватьличностОООриентированный подход через медико-психолого-педагогическоесопровождение ребенка, способствующее достижению учащимся с ЗПР стандартаобразования. Она имеет подчиненную, вспомогательную функцию по отношению кОбразовательной программе, может уточняться и корректироваться.Оценка результатов коррекционной работы (мониторинг) педагога и всехспециалистов, сопровождающих ребёнка производится по результатам итоговойаттестации обучающихся, психологического и логопедического исследования,результатов медицинского обследования с занесением данных в дневникидинамического наблюдения, карту медико-психолого- педагогической помощи, речевуюкарту и т.п..(см. Приложение в программе «Мониторинг коррекционной работы»).Мониторинг программы коррекционной работы - это отслеживание динамики развитиядетей, их успешности в освоении основной образовательной программы основногообщего образования, а так же коррекционной программы. Корректировкукоррекционных мероприятий осуществляет школьный психолого- медико-педагогический консилиум. Он проводится по итогам каждого учебного года, а втечении учебного года отслеживают специалисты индивидуально. Мониторинговаядеятельность предполагает:
• отслеживание динамики развития учащихся и эффективности индивидуальных

коррекционно-развивающих программ;
• перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. Психолого-

медико-педагогический консилиум анализирует выполнениеиндивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися,даёт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача школьногоконсилиума — выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых дляобеспечения общей коррекционной направленности учебновоспитательного процесса,включающей активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня ихумственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализациюучебной деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденцийэмоционально-личностного развития. Коррекционная работа ведётся в тесномсотрудничестве с семьей ученика.
Содержание включает основные показатели, по которым идет сбор информации.Методы сбора и накопление информации мониторинг предполагает широкоеиспользование современных технологий на всех этапах:-контрольные работы;-анкетирование;-тестирование;-самооценка;-наблюдение;-контроль ЗУН учащихся;-накопление информации в виде таблиц, диаграмм, шкал, текстовой формы.

Диагностический комплекс исследованийУровниготовности Компоненты уровня Методики (по выбору психолога)
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1.Личностно-мотивационныйуровень
1.Знания о школе.Представления о школе, учении:полнота и точность знаний, знаниесущественных сторон, осознанность.

- Индивидуальные беседы- Методика исследованиямотивации учения у детеймладшего школьного возраста(М.Р. Гинзбург, Головей)2.Отношение к школе, учению. - Беседа об отношении к школе иучению Т. А. Нежновой- Вербальный тест А. Л. Венгера«Мотивационная готовность»- Методика «Рисунок школы» А.И.Баркан3.Наличие познавательных мотивов,познавательного интереса кокружающему, познавательнойактивности:- устойчивый интерес к умственнойзадаче и ее решению;- умение самостоятельно решатьзадачи, производить умственныеоперации;- умение мотивировать свои знания ирационально их использовать прирешении задач.

Поисковые задачи, задачиколлизии.

- наблюдения- беседы с учителями, класснымируководителями, детьми

4.Умение строить свои отношения совзрослыми и сверстниками.Характер отношений ребенка совзрослыми:- усточиво-положительный типотношений;- неустойчивый тип отношений;- открытый отрицательный типотношений.Характер отношений со сверстниками:- активно-положительный типвзаимодействия;- безразличное, незаинтересованноевзаимодействие;- активно-отрицательный типвзаимодействия.

- Методика изучения типа общенияребенка со взрослым (М.И.Лисина, Х. Шерьязданова)- Методика изучениякоммуникативных умений у детейи подростков ( Г.А. Урунтаева,Ю.А. Афонькина)- Методика исследованиямежличностных отношений РенеЖиля

5.Уровень самоприятия и самооценкиребенка - Методика для изучениясамооценки «Лесенка» В.Г. Щур- Методика самооценки Дембо-Рубинштейн6.Статус ребенка в коллективе - Социометриеские методики«Секрет» М.И. Лисиной, «Двадома» и социометрия Дж. Морено2.Интеллектуальный уровень 1.Знания об окружающем.Известный запас знаний обокружающем мире, их качество(правильность, четкость,обобщенность); представления,отображающие существенныезакономерности явлений, относящиесяк разным областям действительности

- Ориентировочный тест школьнойзрелости Я. Йирасека.- Тестовая беседа С.А. Банкова.- Задания с предметами икартинками на изучениеособенностей зрительноговосприятия пространства, времени,дифференциацию формы, цвета,величины.2.Уровни развития познавательныхпсихических процессов. - Рисунки Попельрейтера- Изучение пространственных
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Сформированность сенсорныхэталонов и развития восприятия:- умение планомерно обследоватьпредметы и явления, выделять ихсущественные признаки и свойства

представлений (Г. А. Урунтаева, ААфонькина)- Методика овладения действиемидентификации Л. А. Венгера (наоснове геометрических фигур)МышлениеРазвитие наглядно-образного иобразно-схематического мышления,умение пользоваться схемами иусловными изображениями.

- Группировка предметов позаданному признаку;- «4-й лишний».

Качества мышления:А) умение анализировать, выделятьсущественные признаки предметов иявлений;Б) умение сравнивать предметы,находить сходное и отличное,классифицировать, обобщать,рассуждать, находить явления, делатьвыводы;В) развитие схематического инаглядно-образного мышления,умение пользоваться схемами иусловными изображениями;Г) основы словесно-логическогомышления (способность котвлеченным рассуждениям).

- «Свободная классификация»;- «Чем похожи»;- «Сравни предметы»;- «Нахождение недостающихдеталей»;- «Простые аналогии»;- «Парные аналогии»;- «Разрезные картинки»;- Методика «Лабиринт» А.Л.Венгер, Е.А. Бугрименко;- Методика экспресс-диагностикиуровня развития словесно-логического мышления Э.Ф.Замбацявичене.

Качества внимания:- устойчивость,- объем,- распределение,- переключение.

- Тест «Кодирование», методика Д.Векслера в модификации А.Венгера;Методики:- «Трегольники»- Корректурные пробы;- «Точки», «Домик» Н.И. ГуткинойОсобенности памяти:- объем;- прочность,- точность.

- Методика А.Р. Лурия «10 слов»;- «Запомни картинки»;- «Запомни фигуры и нарисуй»;- Пиктограмма.Особенности воображения Методики:- «Дорисуй»;- «На что это похоже?».Развитие речиВладение простыми формамимонологической речи: употреблениепростых и сложных предложений;использование прямой и косвеннойречи; словарный запас, имеющий всоставе существительные,прилагательные, глаголы, наречия.Понимание грамматическойконструкции.Развитие произвольного речевогообщения.

- Анализ рассказов из личногоопыта детей с ЗПР.- Методика Бине-Симона«Последовательные картинки»;- Пробы н изменениесуществительных по числу;- Повторение и понимание фразразличных грамматическихконструкциях;- Методика ««Да» и «Нет» неговорите» Л. Красильникова.
Предпосылки учебной деятельности:- Умение понимать, запоминатьпоставленную педагогом задачу (что

- Методика У.К. Ульенковой:использование предпосылокучебной деятельности.
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нужно сделать).- Умение анализировать, вычленятьспособ действия, применять его длярешения поставленной задачи (каксделать).Умение контролировать своидействия, работоспособность,невротичность.

- Наблюдение на занятиях/уроках идругих видах деятельности.- Методика «Графическийдиктант» Д.Б. Эльконин.

3.Эмоционально-волевой уровень Волевая готовность:1.Произвольность действий иповедения.Умение сознательно подчинять своидействия правилу, ориентироваться назаданную систему требований, умениевнимательно слушать говорящего иточно выполнять задания,предлагаемые в устной форме, умениесамостоятельно выполнять задание позрительному образцу.

- Наблюдение за детьми ииндивидуальные беседы.- Методика «Нарисуй себя» А.М.Прихожан, З. Василяускайте.

2.Формирование основных элементовволевого действия: постановка цели,принятие решения, построение плана,его выполнение, преодоление усилий вслучае препятствий, оценкарезультатов.3.Уровень развитиядисциплинированности,организованности, самоконтроля.Эмоционально-чувственная сфераЭмоциональный настрой.Характер эмоциональности:сдержанность, осознанность впроявлении эмоций, устойчивостьэмоциональных состояний, умениеуправлять своим настроением,развитие процессов децентрации(сопереживание, сочувствие, участие).

- Проективный тест личностныхотношений, социальных эмоций иценностных ориентаций «Домики»О.А. Ореховой.

4.Психомоторный(функциональный) уровень
Развитие тонкой моторики руки изрительно-двигательной координации:точность движений, подготовка руки кписьму, сформированность вниманияи контроля за собственнымидействиями.Умение подражать образцу исосредоточенно работать надзаданием.Определение общего психическогоразвития.

- Ориентационный тест школьнойзрелости А. Керна- Я. Йирасека;- Методика «Дорожки» А.Л.Венгер;- Пространственно-арифметический диктант.

Этапы и сроки реализации программы
1.Этап подготовительный (май — август)Выявление, анализ проблем и причин отклонений у ребенка при помощи школьногоППк. Обсуждение специалистами по сопровождению с участниками образовательногопроцесса возможных вариантов решения проблемы, составление программы
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сопровождения. Ознакомление участников образовательного процесса с рекомендациямипо работе с детьми, имеющими ЗПР.Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы. Социальный патронаж.Создание банка данных для реализации индивидуальных программ социальнойреабилитации детей.Промежуточные результаты:1.1. Изучение документации (диагностических протоколов, речевых карт,индивидуальной карты реабилитации обучающегося, социального паспорта семьи,медицинской карты).1.2. Разработка индивидуальной программы сопровождения.1.3. Разработка рекомендаций для участников образовательного процесса.1.4. Повышение качества комплексных мероприятий;1.5. Пополнение информационно-методического банка образовательных технологий,методик, методов и приёмов обучения, рекомендуемых к использованию при работе сдетьми с ограниченными возможностями здоровья.2. Этап основной (в течение года)Обеспечение дифференцированных условий (посещение кружков и секций,вариативные формы получения образования) и специализированной помощи всоответствии с рекомендациями ВК, ППК для ребенка в соответствии с его возрастными ииндивидуально-типологическими особенностями.Реализация комплексного сопровождения ребенка. Проведение углубленногомедицинского осмотра. Проведение специфической профилактики, учитываяиндивидуальные особенности здоровья ребенка. Соблюдение санитарно-гигиеническихнорм, режима дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий. Содействие в организации санаторно — курортного лечения,посещения пришкольного оздоровительного лагеря.Организация социально-педагогической и психологической помощи детям и ихродителям. Повышение уровня родительской компетентности и активизации ролиродителей в воспитании и обучении ребенка. Информирование родителей обособенностях развития ребёнка, о возможностях взаимодействия с другими социальнымиинститутами или общественными организациями.Промежуточные результаты:2.1. Успешная социально-психологическая адаптация детей с ограниченнымивозможностями здоровья в образовательной среде, социуме, повышение уровнятолерантности социума;2.2 Расширение участия детей с ЗПР в муниципальных, региональных,всероссийских мероприятиях, конкурсах, проектах, акциях;2.3. Повышение уровня родительской компетентности через консультирование.2.4. Активное включение детей и родителей в проведение традиционныхпраздников, школьных мероприятий, в работу родительского комитета.3. Этап аналитико-обобщающий (декабрь, май)Период осмысления результатов деятельности службы сопровождения по решениютой или иной проблемы. Мониторинг динамики развития учащихся на основе реализациииндивидуальных программ сопровождения. Перспективное планирование дальнейшегоППС сопровождения обучающихся.Промежуточные результаты:3.1. Анализ результатов деятельности специалистов по работе с детьми, имеющимиЗПР 3.2. Перспективное планирование.3.3. Корректировка программы.
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27 Изучение второго иностранного языка осуществляется по заявлению обучающихся,родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и при наличии вОрганизации необходимых условий.

3.Организационный раздел
3.1.Учебный план.Учебный план для учащегося с задержкой психического развития построен сучётом требований современной жизни общества и тех проблем, которые затрагиваютинтересы и потребности детей с отклонениями в развитии этого вида. Своевременноеобеспечение адекватных условий обучения и воспитания детей с задержкой психическогоразвития способствует преодолению неуспеваемости учащихся, охране здоровья,профилактике асоциального поведения, коррекции их психических и физическихнарушений.Учитывая контингент детей, обучающихся по данной программе, школа используетучебные программы по предметам и УМК массовой общеобразовательной школы.При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике, атакже по физике и химии (во время проведения практических занятий) осуществляетсяделение классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемостигрупп. Количество часов, отводимых на изучение предметной области «Родной язык иродная литература» может корректироваться с учетом региональных особенностей ипсихофизических особенностей обучающихся с ЗПР.В предметной области «Иностранные языки» предусматривается изучение одногоиностранного языка по причине особенностей психофизического развития обучающихся сЗПР, дефицитов фонематического восприятия и недостаточности всех компонентовречевого развития27. На изучение предмета «Иностранный язык» отводится 3 часа внеделю.В учебном плане количество часов на изучение учебного предмета «Адаптивнаяфизическая культура» составляет 2 часа в неделю, третий час может быть реализованобразовательной организацией за счет часов внеурочной деятельности и/или за счетпосещения обучающимися спортивных секций. Для обучающихся с ЗПР, физическоеразвитие которых приближается или соответствует возрастной норме, образовательнаяорганизация по согласованию с родителями обучающегося вправе делать выбор междуучебным предметом «Физическая культура» и «Адаптивная физическая культура».В часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений,предлагается ввести в 5, 6 классах в объеме 1 час в неделю учебный предмет«Информатика», в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будутсформированы первоначальные представления по предмету, что будет способствоватьпрофилактике трудностей в изучении данного предмета в 7–9 классах.В учебном плане ПАООП ООО обучающихся с ЗПР, в соответствии с ПООП ООО,предмету «Музыка» отводится в 5–8 классах по 1 часу в неделю. При реализации варианта3 примерного недельного учебного плана содержание данного учебного предмета в 8классе включает все изучаемые на предыдущих годах обучения модули и направлено назакрепление изученного материала и использование полученных знаний и умений вповседневной жизни и может быть интегрировано в другие предметы и предметныеобласти («Литература», «География», «История», «Обществознание», «Иностранныйязык» и др.) и/или обеспечиваться временем за счет часов внеурочной деятельности.Освободившийся час используется для увеличения в 8 классе количества часов учебногопредмета «Технология».В учебном плане предусмотрены часы в рамках предметной области «Основыдуховно-нравственной культуры народов России» на изучение учебного предмета
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«Основы духовно-нравственной культуры народов России» в объеме 1 часа в 5 классе.Увеличение часов возможно за счет части, формируемой участниками образовательныхотношений. Кроме того, занятия по данной предметной области в последующих классахмогут проводиться с учетом планов внеурочной деятельности, программы воспитанияобучающихся и т.д.Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,определяет содержание образования, обеспечивающее реализацию интересов ипотребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогическогоколлектива школы.Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время,отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельнойнагрузки обучающихся, использовано для введения новых учебных предметов: в 5,6хклассах информатика 1 час в неделю, в 6,7х классах история России 1 час в неделю, в7хклассах биологии 1 час в неделю, в 8х классах геометрия1 час в неделю.Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»изучается в рамках внеурочной деятельности в соответствии с письмом Министерстваобразования и науки Российской Федерации Департамент государственной политики всфере общего образования от 25 мая 2015 года № 08-761Об изучении предметныхобластей: "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно-нравственной культуры народов России"Формирование читательской, математической, естественнонаучной, финансовойграмотности осуществляется в рамках реализации образовательной программы попредметным областям учебного плана.В соответствии с пунктом 10.20 СанПиН 2.4.2.2821-10на изучение предметафизическая культура в учебном плане отведено 2 часа и 1 час в рамках внеурочнойдеятельности.
Режим работы продолжительность учебного года основного общего образования:- в 5-9-х классах составляет 34 учебных недели при 5 – дневной учебной неделе.Максимально допустимый объем нагрузки в 5-х классах составляет 29 часов внеделю, в 6-х классах составляет 30 часов в неделю, в 7-х классах составляет 32 часа внеделю, в 8,9-х классах составляет 33 часа в неделю.Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минутПромежуточная аттестация учащихся проводится по всем предметам учебногоплана как годовая итоговая аттестация на основе среднего результата четвертных оценок.

Недельный учебный план основного общего образования обучающихся с ЗПР для5-дневной учебной недели(минимальный в расчете на не менее 5058 часов за весь уровень образования)Срок обучения – 5 летПредметныеобласти Учебныепредметы Классы
Количество часов в неделю

V VI VII VIII IX Всего
Обязательная частьРусский язык илитература Русский язык 5 6 4 3 3 21Литература 3 3 2 2 3 13
Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15
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28 В случае изучения учебного предмета Информатика с 5 класса, на его изучениеотводится 1 час в 5 и 6 классах за счет части, формируемой участниками образовательныхотношений

Математика иинформатика Математика 5 5 10
Алгебра 3 3 3 9
Геометрия 2 2 2 6Вероятность и статистика 1 1 1 3Информатика 1 1 1 3

Общественно-научные предметы История 2 2 2 2 2 10
Обществознание 1 1 1 1 4География 1 1 2 2 2 8Естественно-научные предметы Физика 2 2 3 7Химия 2 2 4Биология 1 1 1 2 2 7Основы духовно-нравственнойкультуры народовРоссии

ОДНКНР
1 1

Искусство Музыка 1 1 1 1 4Изобразительноеискусство 1 1 1 3
Технология Технология 2 2 2 1 1 8Физическая культураи основыбезопасностижизнедеятельности

Основы безопасностижизнедеятельности 1 1 2
Адаптивная физическаякультура 2 2 2 2 2 10

Итого 27 28 30 31 32 148Часть, формируемая участникамиобразовательных отношений28 2 2 2 2 1 9
Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157Внеурочная деятельность (включаякоррекционно-развивающую область) 10 10 10 10 10 50
Коррекционный курс: «Коррекционно-развивающие занятия: психокоррекционные(психологические и дефектологические)» 3 3 3 3 3 15
Коррекционный курс: «Логопедические занятия» 2 2 2 2 2 10Другие направления внеурочной деятельности 5 5 5 5 5 25

Индивидуальные учебные планы разрабатываются ежегодно, утверждаются директоромшколы
3.2. План внеурочной деятельностиПлан внеурочной деятельности МБОУ «Лянторская средняя общеобразовательнаяшкола №5» обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федеральногогосударственного образовательного стандарта основного общего образования иопределяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочнойдеятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности поклассам.План подготовлен с учетом требований Федерального государственных
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образовательных стандартов основного общего образования санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широтуразвития личности обучающихся, учитывает социокультурные и иные потребности,регулирует недопустимость перегрузки обучающихся.Основными задачами организации внеурочной деятельности с обучающимися сЗПР являются следующие:
 поддержка учебной деятельности обучающихся с ЗПР в достижении планируемыхрезультатов освоения программы основного общего образования;
 расширение сферы жизненной (социальной) компетенции обучающихся с ЗПРподросткового возраста;
 совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных уменийв разновозрастной школьной среде;
 формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правилбезопасного образа жизни;
 повышение общей культуры обучающихся с ЗПР, углубление их интереса кпознавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных ииндивидуальных особенностей участников;
 развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств,обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умениедоговариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность;становление умений командной работы;
 формирование культуры безопасного и ответственного поведения винформационной среде.Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личностиобучающихся с ЗПР подросткового возраста с учетом их особых образовательныхпотребностей и намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формыпредставляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные характеристики.При отборе направлений внеурочной деятельности каждая образовательнаяорганизация ориентируется, прежде всего, на свои особенности функционирования,психолого-педагогические характеристики обучающихся с ЗПР, их особыеобразовательные потребности, интересы. К выбору направлений внеурочной деятельностии их организации могут привлекаться родители как законные участники образовательныхотношений.Выбор форм организации внеурочной деятельности для обучающихся с ЗПРподчиняется следующим требованиям:
 преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающихнепосредственное активное участие обучающегося с ЗПР в практическойдеятельности, в том числе совместной (парной, групповой, коллективной);
 учет специфики познавательной и коммуникативной деятельности обучающихся сЗПР, которая сопровождает то или иное направление внеучебной деятельности;
 использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ.Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть:факультативы, художественные и музыкальные студии, соревновательные мероприятия,спортивные секции, экскурсии, общественно полезные практики и др.Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованиемобучающихся с ЗПР в части создания условий для развития их творческих интересов,расширения опыта социализации.Основные направления внеурочной деятельности, их цель и форма организациипредставлены в ООП ООО.

Календарный учебный график доступен по ссылке
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https://shkola5lyantor-r86.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/kalendarnyy_grafik_5_9_klassov.pdf
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ ОООна 2024-2025 УЧЕБНЫЙ ГОДhttps://shkola5lyantor-r86.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/kalendarnyy_plan_vospit_raboty_5_9_kl.pdf

3.2Условия реализации адаптированной основнойобразовательной программы основного общего образования дляобучающихся с ЗПР МБОУ «Лянторская СОШ№5»Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПРопределяются ФГОС ООО и представляют собой общесистемные требования, требованияк материально-техническому и учебно-методическому обеспечению, требования ккадровым, психолого-педагогическим, финансовым условиям реализации АООП ОООобучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категориейобучающихся.Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПРпредставляют собой интегративное описание совокупности условий, необходимых дляреализации АООП ООО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения.Интегративным результатом реализации указанных требований должно стать созданиекомфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР,построенной с учетом их образовательных потребностей, обеспечивающей высокоекачество образования, его доступность, открытость и привлекательность дляобучающихся, их родителей (законных представителей), направленной на решениепроблем гармоничного вхождения обучающихся с ЗПР в социальный мир и налаживанияответственных взаимоотношений с окружающими их людьми, гарантирующей охрану иукрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся.Кадровое обеспечение.МБОУ «Лянторская СОШ №5» укомплектована кадрами, имеющими необходимуюквалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программойобразовательной организации, способными к инновационной профессиональнойдеятельности.Должность Должностные обязанности Количествоработников вОО(требуется/имеется)

Уровеньквалификацииработников ОО

Директор обеспечивает 1/1 высшеепрофессиональноеобразование понаправлениямподготовки«Государственное имуниципальноеуправление»,«Менеджмент»,«Управлениеперсоналом»и стаж работы на

образовател системнуюьного образовательную и
учреждения административно-

хозяйственную
работуобразовательного
учреждения.

https://shkola5lyantor-r86.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/kalendarnyy_grafik_5_9_klassov.pdf
https://shkola5lyantor-r86.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/kalendarnyy_grafik_5_9_klassov.pdf
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педагогическихдолжностях не менее 5летлибо высшеепрофессиональноеобразование идополнительноепрофессиональноеобразование в областигосударственного имуниципальногоуправления илименеджмента иэкономики и стажработы напедагогических илируководящихдолжностях не менее 5лет.
Заместительдиректора поУВР

координирует работупреподавателей,воспитателей, разработкуучебнометодической и инойдокументации. Обеспечиваетсовершенствование методоворганизацииобразовательного процесса.Осуществляет контроль закачеством образовательногопроцесса.

1/1 высшее профессиональноеобразование понаправлениям подготовки«Г осударственное имуниципальноеуправление»,«Менеджмент»,«Управление персоналом»и стаж работы напедагогическихдолжностях не менее 5 летлибо высшеепрофессиональноеобразование идополнительноепрофессиональноеобразование в областигосударственного имуниципальногоуправления илименеджмента и экономикии стаж работы напедагогических илируководящих должностяхне менее 5 лет.

стаж работы напедагогическихили руководящихдолжностях неменее 5 лет.
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Учитель осуществляетобучение ивоспитаниеобучающихся,способствуетформированиюобщей культурыличности,социализации,осознанного выбора иосвоенияобразовательныхпрограмм.

32 высшее профессиональноеобразование или среднеепрофессиональноеобразование понаправлению подготовки«Образование ипедагогика» или в области,соответствующейпреподаваемому предмету,без предъявлениятребований к стажу работылибо высшеепрофессиональноеобразование или среднеепрофессиональноеобразование идополнительноепрофессиональноеобразование понаправлению деятельностив образовательномучреждении безпредъявления требованийк стажу работы. Наличиекурсовой подготовки пообучению детей с ЗПР

30 человек -высшеепрофессионально еобразование 2человека - среднеепрофессионально еобразование 32человек - курсы пообучению детей сЗПР

Педагог-
организатор. содействует развитиюличности, талантов испособностей,формированию общейкультуры обучающихся,расширению социальнойсферы в их воспитании.Проводитвоспитательные и иныемероприятия.Организует работудетских клубов,кружков, секций идругих объединений,разОООбразнуюдеятельностьобучающихся ивзрослых.

1 высшее профессиональноеобразование или среднеепрофессиональноеобразование по направлениюподготовки «Образование ипедагогика» либо в области,соответствующей профилюработы, без предъявлениятребований к стажу работы.
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Преподаватель-основбезопасностижизнедеятельности.

осуществляетобучение и воспитаниеобучающихся с учётомспецифики курса ОБЖ.Организует, планирует ипроводит учебные, в томчисле факультативные ивнеурочные занятия,используяразОООбразные формы,приёмы, методы исредства обучения.

1/1 высшеепрофессиональноеобразование ипрофессиональная подготовкапо направлению подготовки«Образование и педагогика»или ГО без предъявлениятребований к стажу работы,либо среднеепрофессиональноеобразование по направлениюподготовки «Образование ипедагогика» или ГО и стажработы по специальности неменее 3 лет, либо среднеепрофессиональное (военное)образование идополнительноепрофессиональноеобразование в областиобразования и педагогики истаж работы поспециальности не менее 3 лет.

высшеепрофессиональное образование ипрофессиональная подготовка понаправлениюподготовки«Образование ипедагогика»

Библиотекар
ь обеспечивает доступобучающихся кинформационнымресурсам, участвует в ихдуховнонравственномвоспитании,профориентации исоциализации,содействуетформированиюинформационнойкомпетентностиобучающихся.

1 высшее или среднеепрофессиональноеобразование поспециальности«Библиотечноинформационнаядеятельность».

среднеепрофессиональное образование поспециальности«Библиотечноинформационнаядеятельность».

Учитель -логопед Осуществляет работу,направленную намаксимальнуюкоррекцию недостатков вразвитии у обучающихся

2/2 Высшее профессиональноеобразование в областидефектологии безпредъявления требований кстажу работы

ВПО – 2Перваякатегория-2
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Учитель -дефектолог Осуществляет работу,направленную намаксимальную коррекциюнедостатков в развитии уобучающихся,воспитанников снарушениями в развитии,создаваемых дляобучающихся,воспитанников сограниченнымивозможностями здоровья(для глухих,слабослышащих ипозднооглохших, слепых,слабовидящих ипоздноослепших детей,детей с тяжелыминарушениями речи, снарушением опорно-двигательного аппарата, сзадержкой психическогоразвития, умственноотсталых и других детей сограниченнымивозможностями здоровья).Осуществляет обследованиеобучающихся,воспитанников, определяетструктуру и степеньвыраженности имеющегосяу них нарушения развития.

1 Высшее профессиональноеобразование в областидефектологии без предъявлениятребований к стажу работы.

Высшеепрофессиональноеобразование

Педагог-психолог Осуществляетпрофессиональнуюдеятельность,направыленную насохранениепсихического,соматического исоциальногоблагополучияобучающихся

2/2 Высшее профессиональноеобразование или среднеепрофессиональное образованиепо направлению подготовки«Педагогика и психология»безпредъявления требований кстажу работы либо высшеепрофессиональное образованиеили среднее профессиональноеобразование и дополнительноепрофессиональное образованиепо направлению подготовки«Педагогика и психология» безпредъявления требований кстажу работы.

ВПО-2Первая категори-1 б/к-1
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Социальныйпедагог Осуществляеткомплекс мероприятийпо воспитанию,образовнию, развитию исоциальной защителичности в учреждениях,организациях и по местужительстваобучающихся.

1/1 Высшее профессиональноеобразование или среднеепрофессиональное образованиепо направлению подготовки«Образование и педагогика»,«Социальная педагогика» безпредъявления требований кстажу работы.

ВПО-1Категория -первая

Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая АООП основногообщего образования: реализуют образовательную программу основной школы вразнообразных организационно-учебных формах (уроки одновозрастные иразновозрастные, занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии ипр.), с постепенным расширением возможностей школьников осуществлять выбор уровняи характера самостоятельной работы. Эту задачу решают педагоги-предметники;организует в сфере учения для подростков место встречи замыслов с их реализацией,место социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственныхвозможностей. Эту задачу решают педагоги-предметники;подготавливает обучающихся к выбору и реализации индивидуальных образовательныхтраекторий в заданной образовательной программой области самостоятельности. Этузадачу решает в первую очередь тьютор;- организует систему социальной жизнедеятельности и группового проектированиясоциальных и образовательных событий, предоставляет подросткам поле длясамопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах.Эту задачу решает в первую очередь социальный педагог;- создает пространство для реализации разОООбразных творческих замыслов подростков,проявления инициативных действий. Эту задачу решают совместно учитель, тьютор,социальный педагог.Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценкакачества работы учителя и специалистов основной школы с целью коррекции ихдеятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты трудаСистема стимулирующих выплат работникам школы предусматривает реализациюправа участия Управляющего совета в распределении поощрительных выплатстимулирующей части ФОП по результатам труда, осуществляется по представлениюдиректора, руководителей предметных кафедр и с учетом мнения профсоюзнойорганизации.Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, атакже показатели качества обучения и воспитания обучающихся, выраженные в ихобразовательных достижениях и сформированных компетентностях.Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и уменияучащегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных инестандартных, новых ситуациях.
Финансовое обеспечение реализации адаптированной основнойобразовательной программы основного общего образования длядетей с ЗПР
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Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основногообщего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающихконституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование.Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя пооказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии стребованиями федеральных государственных образовательных стандартов общегообразования.Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качествапредоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размераминаправляемых на эти цели средств бюджета.Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации адаптированнойосновной образовательной программы основного общего образования для детей с ЗПРосуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введениенормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования расходови доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан наполучение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии стребованиями Стандарта.Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровнеобразовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не нижеуровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.Расчётный подушевой норматив включает следующие расходы на год:• оплату труда работников школы с учётом коэффициентов к заработной плате, а такжеотчисления;• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходныхматериалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных сподключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечениемобразовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического иадминистративно-управленческого персонала образовательных учреждений,командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий икоммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.Формирование фонда оплаты труда образовательного учрежденияосуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на текущийфинансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным подушевымнормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочнымикоэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения.
3.5.Материально-технические условия реализации адаптированной основнойобразовательной программы основного общего образования1. Перечень учебных кабинетов:1.1. Начальная школа- № 110, 114, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 2101.2. Математика- № 307, 3081.3. Физика -№ 1091.4. Русский язык и литература -№ 303, 3041.5. Химия № 3111.6. Биология № 1051.7. География № 104
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1.8. История № 3021.9. Иностранный язык № 301, 3121.10. Музыка и ИЗО № 3101.11. Информатика № 305, 3062. Кабинеты технологии:2.1. Технология для мальчиков (слесарная, столярная мастерские) № 1172.2. Технология для девочек № 1153. Библиотека - площадь 48,6 кв.м.1. Актовый зал - площадь: 228,6 кв.м.2. Спортивный зал - площадь 266,6 кв.м.Имеется: тренерская, инвентарная, раздевалки для девочек и мальчиков, санузлы,душевые.3. Гимнастический зал - площадь 114,1 кв.м.Имеется: раздевалки для девочек и мальчиков, инвентарная.4. Спортивные площадки (плоскостные сооружения):
4.1. Футбольное поле 2400 кв.м. Оборудование: ворота футбольные.4.2. Площадка для занятий легкой атлетикой 400 кв.м. Оборудование:спортивный комплекс, рукоход, лабиринт, турник тройной, брусьяспортивные, тренажер уличный, скамья атлетическая.4.3. Площадка для игр младших классов 360 кв.м. Оборудование: детскийигровой комплекс, спортивный комплекс, теннисный стол,лабиринт, диван «Виолетта».4.4. Баскетбольная площадка 420 кв.м. Оборудование: стойки баскетбольные.4.5. Яма для прыжков в длину 60 кв.м.4.6. Беговая дорожка (100 м.) 400 кв.м.4.7. Полоса препятствий 620 кв.м. Оборудование: ров, комбинированноепрепятствие, лабиринт, разрушенная стена, разрушенная лестница.4.8. Зона отдыха 340 кв.м.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
№ п/п Наименование Количество Площадь(кв.м.)1. Медицинский блок (лицензированный) 11.1. Медицинский кабинет 1 16,41.2. Процедурный кабинет 1 12,12. Библиотека 1 48,63. Спортивный зал 1 266,64. Гимнастический зал 1 79,1

5. Кабинет узких специалистов (службасопровождения)5.1. Кабинет педагога-психолога 2 32,75.2. Кабинет учителя-логопеда 1 52,05.3. Кабинет социального педагога 1 16,355.4. Кабинет педагога-организатора 1 16,356. Учебные кабинеты6.1. Кабинет английского языка 2 68,76.2. Кабинет географии 1 53,06.3. Кабинет истории 1 49,3
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6.4. Кабинет биологии 1 65,36.5. Кабинет математики 2 99,86.6. Кабинет русского языка и литературы 2 102,26.7. Кабинет ИЗО (музыки) 1 36,37. Специализированные кабинеты 17.1. Кабинет физики 1 66,67.2. Кабинет химии 1 64,77.3. Кабинет основного класса 9 450,97.4. Кабинет ОБЖ 1 60,4
7.5. Кабинет информатики и информационныхтехнологий 2 127,8
7.6. Технологии мальчиков (мастерские) 2 121,97.7. Технология девочек 1 49,47.9. Лаборантские 5 84,08. Административные кабинеты8.1. Кабинет директора 1 36,08.2. Приемная 1 16,78.3. Кабинет заместителя директора 5 59,19. Учительская 1 29,610. Актовый зал (на 180 посадочных мест) 1 228,611. Столовая11.1. Обеденный зал (на 120 посадочных мест) 1 127,011.2. Пищеблок 1 101,612. Хозяйственный блок 15 157,813. Рздевалки 4 50,214. Подсобные помещения 3 8,915. Душевые 2 2,616. Санитарно-гигиенические комнаты 10 96,117. Коридоры 924,9

Помещения для осуществления образовательного процесса, активнойдеятельности, отдыха, питания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон дляиндивидуальных занятий соответствуют СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения вобщеобразовательных учреждениях». Все ресурсы безопаснты и комфортны дляорганизации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участниковобразовательного процесса.
Учебно-методическое обеспечение

Учебно-методическое обеспечение реализации АООП ООО обучающихся с ЗПРнаправлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всехучастников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализациейпрограммы основного общего образования, планируемыми результатами, организациейобразовательного процесса и условиями его осуществления. Образовательная организацияобеспечивает информационную открытость для всех участников образовательныхотношений посредством размещения информации на официальном сайте и официальнойстраничке в социальных сетях.В образовательной организации должны быть созданы условия дляфункционирования современной информационно-образовательной среды, включающей
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электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы,совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий,соответствующих технических средств (в том числе, флеш-тренажеров, электронногоконтента, цифровых видеоматериалов и др.), обеспечивающих достижение каждымобучающимся с ЗПР максимально возможных для него результатов освоения АООП ООО.Требования к информационно-методическому обеспечению образовательногопроцесса включают:
 необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с ЗПР;
 характеристики предполагаемых информационных связей участниковобразовательных отношений;
 специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современныминаучно обоснованными методическими материалами и передовым опытомвоспитания и обучения обучающихся с ОВЗ;
 получение доступа к информационным ресурсам, различными способами (поискинформации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе кэлектронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных ирегиональных базах данных;
 возможность размещения материалов и работ в информационной средеобразовательной организации (статей, выступлений, презентаций, результатовэкспериментальных исследований).Образование обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образованияпредполагает ту или иную форму и долю обязательной социальной и образовательнойинтеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного и качественноговзаимодействия специалистов массового и специального образования. Предусматриваетсядля тех и других специалистов возможность обратиться к информационным ресурсам всфере специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронныебиблиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, получитьиндивидуальную консультацию квалифицированных профильных специалистов. Такжепредусматривается организация регулярного обмена информацией между специалистамиразного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии.Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современнымтребованиям и обеспечивать использование ИКТ:
· в учебной деятельности;
· во внеурочной деятельности;
· в исследовательской и проектной деятельности;
· при измерении, контроле и оценке результатов образования;
· в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всехучастников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционногообразования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации сдругими организациями социальной сферы и органами управления.Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процессаобеспечивает возможность:
· реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся,осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
· ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средстворфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранномязыке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;
· записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопическиеи спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода
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образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включаятрехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);
· создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических,концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства идр.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; созданиявиртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукойпроизвольных линий;
· организации сообщения в виде линейного или включающего ссылкисопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числевидеомонтажа и озвучивания видеосообщений;
· выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
· вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду(печать);
· информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет,входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещениягипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации;
· поиска и получения информации;
· использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (втом числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
· вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств дляучебной деятельности на уроке и вне урока;
· общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия вфорумах, групповой работы над сообщениями (вики);
· создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; ихнаглядного представления;
· включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскуюдеятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием:учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционногоизмерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий,вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических иестественно-научных объектов и явлений;
· исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений сприменением традиционных народных и современных инструментов и цифровыхтехнологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных икинестетических синтезаторов;
· художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов,натурной и рисованной мультипликации;
· создания материальных и информационных объектов с использованием ручныхи электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенныхтехнологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома,информационных и коммуникационных технологиях);
· проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровымуправлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами;программирования;
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· занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,оборудования, а также компьютерных тренажеров;
· размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектнойдеятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательнойорганизации;
· проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса,фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий,экспериментов);
· обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсамИнтернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов наэлектронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных иметодических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой,научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
· проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общенияобучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов,организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченныхозвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением;Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.Создание в образовательной организации информационно- образовательнойсреды№п/п Необходимые средства Необходимоеколичествосредств/имеющееся вналичииI Технические средстваМультимедийный проектор и экран +Принтер монохромный +Принтер цветной +Фотопринтер +Цифровой фотоаппарат +Цифровая видеокамера +Графический планшет +Сканер +Микрофон +Оборудование компьютерной сети +Конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движения модели с обратной связью +

Цифровые датчики с интерфейсом +Цифровой микроскоп +II Программные инструментыТекстовый редактор для работы с русскими ииностранными текстами +
Музыкальный редактор +Редактор подготовки презентаций +Редактор видио +Редактор звука +
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Среда для дистанционного сетевого взаимодействия +Среда для интернет-публикаций +Среда для интернет-сайта +III Обеспечение технической, методической иорганизационной поддержкиРазработка планов, дорожных-карт +Подготовка локальных актов образовательного учреждения +Подготовка программ формирования ИКТ-компетентностиработников ОУ +
IV Отображение образовательного процесса винформационной среде:Размещение домашних заданий +Размещение творческих работ учащихся и учителей +Осуществление связи администрации, учителей, родителей,учащихся + (электронныйдневник)V Компоненты на бумажных носителях:Учебники +Рабочие тетради +VI Компоненты на CD и DVD: +Электронные приложения к учебникам (диски CD и DVD) +Электронные наглядные пособия +

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтермонохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифроваявидеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура;оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом;устройство глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами,обеспечивающими обратную связь.Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты;орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурныйтренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскимии иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактордля обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторныхизображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео;редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени);редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальныелаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайнсетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов;редактор для совместного удаленного редактирования сообщений.Обеспечение технической, методической и организационнойподдержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовкараспорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов образовательнойорганизации; подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работниковобразовательной организации (индивидуальных программ для каждого работника).Отображение образовательного процесса в информационнойсреде: размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм дляанализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных работобучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связьучителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическаяподдержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция).



488

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради(тетради-тренажеры).Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронныенаглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы.
Психолого-педагогические условия

Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО обучающихся с ЗПРдолжны обеспечивать возможность преодоления/ослабления нарушений в развитиипознавательной, эмоциональной, регуляторной и коммуникативной сфер личностиобучающегося с ЗПР.Дифференцированный подход к образованию обучающихся с ЗПР находитотражение в индивидуализации содержания психолого-педагогических условий на уровнеосновного общего образования, определяемых на психолого-педагогическом консилиумеобразовательной организации (ППк) применительно к каждому обучающемуся с ЗПР.Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО обучающихся с ЗПРдолжны соответствовать их особым образовательным потребностям и включать:
 преемственность в содержании образования и коррекционно-развивающей помощина уровнях начального и основного общего образования;
 особую пространственную и временную организацию образовательной среды ипроцесса обучения с учетом особенностей подростка с ЗПР;
 использование специальных методов и приемов, средств обучения, специальныхдидактических и методических материалов с учетом специфики трудностей вовладении предметными знаниями на уровне основного общего образования иформировании сферы жизненной компетенции;
 несущественное сокращение объема изучаемого материала по основным предметамза счет устранения избыточных по отношению к основному содержаниютребований;
 введение специальных коррекционных курсов и коррекционно-развивающихзанятий, направленных на компенсацию недостатков познавательного,эмоционального и коммуникативного развития;
 создание организационных, мотивационных и медико-психологических условийдля поддержания умственной и физической работоспособности с учетоминдивидуальных психофизических особенностей обучающегося с ЗПР;
 обеспечение системы комплексной психолого-педагогической помощиобучающимся с ЗПР в условиях образовательной организации (в том числе наоснове сетевого взаимодействия);
 организацию психолого-педагогического сопровождения, направленного накоррекцию и ослабление имеющихся нарушений в познавательной, речевой,эмоциональной, коммуникативной, регулятивной сферах;
 осуществление коррекции познавательной деятельности и речевой сферы впроцессе реализации образовательных программ основного общего образования ипри реализации программы коррекционной работы на уровне основного общегообразования как основы коррекции имеющихся у обучающегося с ЗПР нарушений;
 осуществление психологического и социального сопровождения обучающегося сЗПР, направленное на его личностное становление и профессиональноесамоопределение, на профилактику социально нежелательного поведения, развитиенавыков соблюдения правил кибербезопасности при общении в социальных сетях;
 специальные групповые психокоррекционные занятия по формированиюсаморегуляции познавательной деятельности и поведения; закрепление иактивизация навыков социально одобряемого поведения;
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 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие семьи иребенка; поддержку и включение семьи в процесс абилитации обучающегосясредствами образования и ее особую подготовку силами специалистов;
 возможность тьюторского сопровождения, необходимость и длительность которогоопределяется психолого-педагогическим консилиумом образовательнойорганизации;
 мониторинг динамики индивидуальных образовательных достижений и уровняпсихофизического развития обучающегося с ЗПР;
 мониторинг соответствия созданных условий особым образовательнымпотребностям обучающегося с ЗПР на уровне основного общего образования.Помимо используемых общих для всех обучающихся видов деятельности, следуетусилить виды деятельности, специфичные для данной категории обучающихся,обеспечивающие осмысленное освоение содержания образования как в его академическойчасти, так и в части формирования социальных (жизненных) компетенций: усилениепредметно-практической деятельности с активизацией сенсорных систем; чередованиевидов деятельности, задействующих различные сенсорные системы; освоение материала сопорой на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; использованиедополнительной визуальной опоры (планы, образцы, схемы, шаблоны, опорные таблицы).Для развития у обучающихся с ЗПР умения делать выводы, формирования грамотногоречевого высказывания необходимо использовать опорные слова и клише. Особоевнимание уделить обучению структурирования материала: составлению рисуночных ивербальных схем, таблиц, классификаций с обозначенными основаниями дляклассификации и наполнению их примерами и др.Организация процесса обучения обучающихся с ЗПР предусматривает применениездоровьесберегающих технологий. Для обучающихся с ЗПР необходимы:
 рациональная смена видов деятельности на уроке с целью предупреждениябыстрой утомляемости обучающихся; организация подвижных видов деятельности,динамических пауз;
 использование коммуникативных игр для решения учебных задач и формированияположительного отношения к учебным предметам;
 формирование культуры здорового образа жизни при изучении предметов икоррекционных курсов;
 формирование комфортной психологической атмосферы в процессе общения сосверстниками и преподавателями на занятиях по учебным предметам,коррекционным курсам и во внеурочное время.

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условийИнтегративным результатом выполнения требований адаптированной основнойобразовательной программы является создание и поддержание развивающейобразовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального,познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического,трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации,реализующей АООП ООО, условия:
· обеспечивают достижение планируемых результатов освоения АООП ОООорганизации и реализацию предусмотренных в ней адаптированных образовательныхпрограмм;
· учитывают особенности образовательной организации, ее организационнуюструктуру, запросы участников образовательного процесса;
· предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами,использования ресурсов социума.
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Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий являетсячеткое взаимодействие всех участников образовательного процесса. Проведениекомплексных мониторинговых исследований и эффективности инноваций находит своеотражение в анализе проделанной работы за год. План работы способствуетсвоевременному принятию административных решений, организации работы сродителями, профессиональному росту учителя.Управленческие шаги Задачи РезультатМеханизм «Планирование»Анализ системы условий Определение существующегоуровня.Определение необходимыхизменений.

Раздел АООП ООО «Системаусловий реализация стандарта»

Составление сетевого графика(дорожной карты) по созданиюусловий
Определение сроков иответственных. Сетевой график (дорожнаякарта) по созданию условий
Механизм «Организация»Организация контроля заходом изменения системыусловий реализации АООПООО

Реализация мониторингасистемы условий Эффективный контроль заходом реализации АООП ООО

Отработка механизмоввзаимодействия междуучастниками образовательногопроцесса

Механизм взаимодействия,«обратной связи».Удовлетворенность населения,предоставляемых услуг

Создание комфортной среды вобразовательном учреждении,для обучающихся с ОВЗ и дляпедагоговРазработка системы мотивациии стимулирования педагогов,добивающихся высокихрезультатов в реализацииАООП ООО

Создание благоприятноймотивационной среды дляреализации образовательнойпрограммы

Профессиональный итворческий рост педагогов иобучающихся

Механизм «Контроль»Корректировка фондаоценочных средств,диагностических методик дляформирования целостнойсистемы отслеживаниякачества выполнения АООПООО

Фонд оценочных средств Аналитические материалы

Диагностика эффективностисистемы, получениепланируемого результата
Пакет диагностик Достижение высокого качествапредоставляемых услуг
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Мониторинг полноты и качества реализации АООП ОООВ педагогике под мониторингом подразумевают целенаправленное, специальноорганизованное, планомерное, непрерывное диагностическое отслеживаниеобразовательного процесса в целом и отдельных его элементов. Целью мониторингаявляется обеспечение условий для принятий адекватных управленческих решений покоррекции образовательного процесса на основе анализа собранной информации. Такимобразом, мониторинг в системе образования, это механизм, помощью которогоосуществляется длительное отслеживание образовательного процесса для определения егосоответствия стандартизированным нормам (желательным результатам) образовательнойдеятельности с целью принятия адекватных управленческих решений.Мониторинг является важнейшим фактором управления реализацией основнойобразовательной программы.Целью мониторинга полноты и качества реализации основной образовательнойпрограммы является комплексный анализ результативности педагогического коллектива вданной области.Критериями мониторинга полноты и качества реализации основнойобразовательной программы являются:- численный и количественный состав учащихся;- нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса;- учебно-методическое сопровождение образовательного процесса;- уровень обученности учащихся;- состояние здоровья учащихся; - уровень воспитанности учащихся;- уровень физического развития и здоровья школьников;- состояние и результативность внеурочной деятельности обучающихся;- эффективность коррекционной работы с учащимися, требующими повышенногопедагогического внимания;-кадровое, финансовое, материально-техническое обеспечение выполненияпрограммы.Приведенные критерии применяются при проведении комплексного мониторингаполноты и качества реализации основной образовательной программы, который включает:анализ документации; посещение учебных занятий, мероприятий, внеурочной работы;проведение диагностических срезов, наблюдения, анкетирования. Полученные врезультате диагностики результаты обрабатываются, подвергаются качественному иколичественному анализу, фиксируются в итоговых таблицах, что позволяет сделатьитоговый вывод о полноте и качестве реализации педагогическим коллективомобразовательного учреждения адаптированной основной образовательной программы.
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