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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
1.1. Пояснительная записка 
Адаптированная образовательная программа основного общего образования 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №312 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 
ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА  (АОП ООО) - образовательная программа, адаптированная для 
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья - детей с задержкой психического 
развития (ЗПР) - с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
указанных лиц. 

В соответствии с п.24 приказа Минобрнауки Российской Федерации от 30 августа 
2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» для 
получения качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья     
в ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №312 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 
ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА  создаются необходимые условия для: 

- коррекции нарушений развития и социальной адаптации; 
- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических 

подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения; 
-условия, в максимальной степени способствующие получению образования 

определенного уровня и определенной направленности, а также социальному развитию этих 
лиц, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.  

Программа предназначена для обучающихся с задержкой психического развития, 
способных усвоить адаптированную образовательную программу основного общего 
образования в условиях инклюзивного обучения при создании специальных условий.  

Цель и задачи реализации адаптированной образовательной программы 
основного общего образования 

Цель реализации АОП ООО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения 
требований ФГОС ООО обучающимися с ЗПР посредством создания условий для 
максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 
обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Особые образовательные потребности учащихся с задержкой психического развития 
на уровне основного общего образования имеют общие для всех вариантов и специфические 
характеристики. 

Особые образовательные потребности, общие для всех обучающихся с ЗПР по АОП 
ООО, заключаются в: 
• продолжении получения специальной помощи средствами образования на 

этапе основного общего образования;  
• опоре на достижения предшествующего (начального) этапа образования;  
• учете замедленного темпа усвоения учебного материала, трудностей 

понимания и репрезентации изучаемого, особенно в рамках предметных областей 
«Математика и информатика», «Филология»;  

• учете эмоциональной нестабильности учащихся, легкости возникновения у них 
особых психических состояний, затрудняющих объективную оценку имеющихся знаний, что 
требует организации текущей и итоговой государственной аттестации в иных формах;  

• особой установке учителей на обеспечение комфортного самоощущения 
учащихся с задержкой психического развития в ситуации школьного обучения в условиях 
инклюзии, использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 



поведения;  
• комплексном сопровождении, гарантирующем:  
- поддержание оптимального функционального состояния ЦНС в период 

гормональной перестройки,  
- систематическую помощь в преодолении отдельных дисфункций, 

затрудняющих овладение адаптированной основной общеобразовательной программой 
основного общего образования (предшествующих и недостаточно компенсированных 
недостатков овладения чтением, письмом, счетными навыками, вызванных специфическими 
расстройствами психологического развития, а также аналогичных недостатков связного 
высказывания, произвольной памяти и внимания, зрительно-моторной координации, 
пространственных и временных представлений),  

- инициацию преодоления потенциально дезадаптивных личностных черт и 
особенностей поведения, трудностей продуктивной коммуникации со взрослыми и 
сверстниками, инфантильной, негативистической и потребительской установок 
(формированию коммуникативной (конфликтной) и житейской компетентности, типичной 
для нормально развивающегося школьника определенного пола и возраста),  

- особое внимание к формированию морально-нравственной и мотивационно-
потребностной сфер личности, формирование предпосылок успешной 
социопсихологической адаптации в последующие периоды жизни, в том числе гендерной 
социализации;  

• специальной работе по формированию способности к самостоятельной организации 
собственной деятельности, осознанию возникающих трудностей, умению запрашивать 
помощь одноклассников, педагогов, родителей, в итоге приводящей к появлению адекватной 
самооценки своих возможностей и перспектив (аутопсихологической компетентности, 
типичной для нормально развивающегося школьника определенного возраста), в том числе в 
области будущего профессионального самоопределения.  

Особые образовательные потребности учащихся с задержкой психического развития 
на уровне основного общего образования закономерно различаются в зависимости от 
тяжести имеющегося нарушения, что и дает основание для обучения по адаптированной 
основной общеобразовательной программе (вариант 7.1), в том числе на основе 
индивидуального учебного плана.  

У учащихся с задержкой психического развития, обучающихся по адаптированной 
основной общеобразовательной программе (вариант 7.1), особые образовательные 
потребности заключаются в:  

• учете особенностей работоспособности (повышенной истощаемости) школьников с 
ЗПР при организации всего учебно- воспитательного процесса;  

• учете специфики саморегуляции (недостатков инициативности, самостоятельности и 
ответственности, трудностей эмоционального контроля) школьников с ЗПР при организации 
всего учебно-воспитательного процесса;  

• обеспечении специальной помощи подростку в осознании и преодолении трудностей 
саморегуляции деятельности и поведения, в осознании ценности волевого усилия;  

• обеспечении постоянного контроля за усвоением учебных знаний для профилактики 
пробелов в них вместе с щадящей системой оценивания;  

• организации систематической помощи в усвоении учебных предметов, требующих 
высокой степени сформированности абстрактно- логического мышления.  

У учащихся с задержкой психического развития, обучающихся по адаптированной 
основной общеобразовательной программе, в том числе на основе индивидуального 
учебного плана, особые образовательные потребности расширяются и дополняются 
требованиями:  

• необходимости учета индивидуальной меры дефицита познавательных способностей 
(отставания в становлении учебно-познавательной деятельности) при установлении объема 



изучаемого учебного материала и его преподнесении;  
• приоритета контроля личностных и метапредметных результатов образования 

над предметными;  
• организации длительного закрепления и неоднократного повторения 

изучаемого материала, опоры в процессе обучения на все репрезентативные системы, 
повышения доли наглядных (в том числе с применением IT) и практических методов 
обучения;  

• минимизации невыполнимых требований к уровню отвлеченного, 
абстрактного мышления при выборе учебного материала и оценке предметных результатов 
образования;  

• необходимости постоянной помощи в преодолении «технических» трудностей  
в овладении предметным содержанием, связанных с устойчивыми недостатками 

работоспособности, типичными дисфункциями, эмоциональной дезорганизацией, особенно 
при  выполнении  контрольных  
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• признания отставания в психосоциальном развитии подростка с ЗПР как 

объективной реальности, требующей усиления внимания к формированию сферы жизненной 
компетенции (житейской, коммуникативной) и исключения ряда преждевременных и 
невыполнимых требований к метапредметным и личностным результатам образования. 

Достижение поставленной цели при реализации АОП ООО обучающихся с ЗПР с 
учетом имеющихся у них образовательных потребностей предусматривает решение 
следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;  

• достижение планируемых результатов освоения АОП ООО, целевых 
установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями 
развития и состояния здоровья;  

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в ее индивидуальности, 
самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 
трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития;  

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР;  

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 
образования;  

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 
образования;  

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 
организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно– 
оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием 
системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 
сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа;  

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 



работы;  
• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды;  

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной образовательной 
программы основного общего образования 

Реализация программы осуществляется на основе принципов: 
1. Принцип гуманизма, который предполагает поиск позитивных ресурсов для 

преодоления возникших трудностей и проблем, сохранения веры в положительные качества 
и силы человека. Основа взаимоотношений с ребенком - вера в позитивные силы и 
возможности ребенка. Решение проблемы с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

2. Принцип системного подхода, который предполагает понимание человека как 
целостной системы. В соответствии с принципом системности организация коррекционно-
развивающей работы с детьми и подростками, имеющими трудности в развитии, должна 
опираться на компенсаторные силы и возможности ребенка.  

Единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу 
особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, а также участие 
в данном процессе всех участников образовательного процесса.  

3. Принцип непрерывности, который гарантирует ребёнку и его родителям 
(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 
определения подхода к её решению.  

4. Принцип реальности, предполагающий учет реальных возможностей ребенка и 
ситуации. Коррекционно-развивающая работа должна опираться на комплексное, 
всестороннее и глубокое изучение личности ребенка.  

5. Принцип деятельностного подхода предполагает, прежде всего, опору 
коррекционно-развивающей работы на ведущий вид деятельности, свойственный возрасту, а 
также его целенаправленное формирование, так как только в деятельности происходит 
развитие и формирование ребенка.  

6. Принцип индивидуально-дифференцированного подхода предполагает 
изменения, форм и способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от 
индивидуальных особенностей ребенка, целей работы, позиции и возможностей 
специалистов.  

Даже при использовании групповых форм работы коррекционно-развивающие 
воздействия должны быть направлены на каждого отдельного ребенка, учитывать его 
состояние в каждый данный момент, проводится в соответствии с его индивидуальным 
темпом развития.  

7. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 
детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 
образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 
включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 
направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 
(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).  

В основу разработки и реализации АОП ООО обучающихся с ЗПР заложены 
дифференцированный и деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход к разработке и реализации АОП ООО обучающихся с 
ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 



неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает, 
при необходимости, создание и реализацию разных вариантов АОП ООО обучающихся с 
ЗПР, в том числе и на основе индивидуального учебного плана.  

Применение  дифференцированного  подхода  к  созданию  и  реализации  АОП  ООО 
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 
реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 
воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 
закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 
личности обучающихся с ЗПР школьного возраста определяется характером организации 
доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 
обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АОП ООО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 
подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого 
характера;  

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности 
и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 
областях;  

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 
нового опыта деятельности и поведения;  

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 
формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 
успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 
результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной 
компетенции, составляющей основу социальной успешности.  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной 
образовательной программы основного общего образования 

Обучающиеся с ЗПР получают образование, сопоставимое по итоговым достижениям 
моменту завершения школьного обучения с образованием сверстников без ограничений 
здоровья, при условиях создания специальных условий и предоставления специальных 
образовательных услуг, учитывающих общие и дифференцированные особые 
образовательные потребности обучающихся с задержкой психического развития. Требования 
уровню образования обучающихся данной категории соотносятся со стандартом ФГОС 
основного общего образования.  

Требования к личностным результатам освоения адаптированной образовательной 
программы: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
прошлому и настоящему Отечества; осознание своей этнической принадлежности, знание 
истории, языка, культуры своего народа, своего края и человечества; усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения и мотивации к учению: интереса к 
познанию, приобретению новых знаний и умений, любознательности, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию (целенаправленной познавательной 
деятельности, умению планировать желаемый результат, осуществлять самоконтроль в 
процессе познания, сопоставлять полученный результат с запланированным), определения  



собственных профессиональных предпочтений с учетом ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, основываясь на уважительном отношении к 
труду и опыте участия в социально значимом труде; 

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, культуре, языку, вере, религии, традициям, готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

4) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем: овладение умениями понимать вербальное и невербальное поведение партнеров по 
общению, умениями строить межличностные взаимодействия на основе эмпатии, 
использовать паралингвистические и лингвистические средства межличностного 
взаимодействия;  

5) формирование коммуникативной компетентности в общении: желание 
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, понимать своих партнеров по общению, 
нацеленность на результативность общения;  

6) формирование у обучающихся с ЗПР осознания ценности здорового и 
безопасного образа жизни; усвоение ими правил индивидуального и коллективного 
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, правил поведения на транспорте и на 
дорогах;  

7) формирование основ экологической культуры: развитие опыта экологически 
ориентированной деятельности в практических ситуациях;  

8) осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной 
жизни, уважительного и заботливого отношение к членам своей семьи;  

9) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, формирование основ практической деятельности эстетического 
характера.  

Требования к метапредметным результатам освоения адаптированной 
образовательной программы 

Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы 
основного общего образования предполагают овладение обучающимися с ЗПР 
межпредметными понятиями и универсальными учебными действиями: 

а) регулятивными: 
• действиями планирования (осознавать учебную задачу; ставить цель освоения 

раздела учебной дисциплины; определять возможные и выбирать наиболее рациональные 
способы выполнения учебных действий, строить алгоритмы реализации учебных действий);  

• действиями по организации учебной деятельности (организовывать свое 
рабочее место; планировать и соблюдать режим работы; выполнять и контролировать 
подготовку домашних заданий); 

 б) познавательными (конспектировать заданный учебный материал; подбирать 
необходимый  справочный материал из доступных источников; проводить наблюдение, на 
основе задания педагога; использовать разнообразные мнестические приемы для 
запоминания учебной информации; выделять сущностные характеристики в изучаемом 
учебном материале; проводить классификацию учебного материала по заданным педагогом 
параметрам; устанавливать аналогии на изученном материале; адекватно использовать 
усвоенные понятия для описания и формулирования значимых характеристик различных 
явлений); 

 в) коммуникативными (аргументировать свою точку зрения; организовывать 
межличностное взаимодействие с целью реализации учебно- воспитательных задач; 
понимать учебную информацию, содержащую освоенные термины и понятия);  

г) практическими (способностью к использованию приобретенных знаний и навыков в 
познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении 
учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 



сверстниками), владение навыками проектной деятельности (самостоятельно выполнять 
задания педагога с целью более глубокого освоения учебного материала с использованием 
учебной и дополнительной литературы; выполнять практические задания по составленному 
совместно с педагогом плану действий).  

Требования к предметным результатам освоения адаптированной образовательной 
программы 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР умениями, 
специфическими для данной предметной области, видами деятельности по получению 
нового знания в рамках учебного предмета, его применению в учебных и социальных 
ситуациях, владение терминологией, ключевыми понятиями. 

Предметные результаты освоения учебных предметов обучающимися с ЗПР 
ориентированы на овладение ими общеобразовательной и общекультурной подготовкой, 
соответствующей образовательной программе основного образования. 

Филология 
Изучение предметной области «Филология» должно обеспечить обучающимся с 

задержкой психического развития: 
- формирование основы для понимания особенностей разных культур и 

воспитания уважения к ним;  
- осознание необходимости развития интеллектуальных способностей для 

социального роста, духовного, нравственного, эмоционального, творческого, этического 
развития;  

- обогащение словарного запаса для достижения положительных результатов 
при изучении других учебных предметов.  

Предметные результаты изучения предметной области «Филология» должны 
отражать: 

Русский язык.: 
1) совершенствование  видов  речевой  деятельности  (чтения,  говорения  и  

письма),  
обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 
общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии личности, ее 
интеллектуальных и значимых для будущей профессии способностей в процессе 
образования;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и 
родного языков;  

4) расширение и систематизацию научных и практических знаний о языке; 
освоение базовых 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 речи 
грамматических средств для свободного и адекватного выражения мыслей и чувств в 
ситуациях общения;  

7) овладение основными стилистическими ресурсами и нормами литературного 
языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 
пунктуационными), речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой 
практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 
развитию.  



Литература: 
1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

личностного развития; формирование потребности в чтении как средстве познания мира и 
себя, 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 
основе изучения литературных произведений российской культуры, культуры своего народа, 
мировой культуры;  

4) воспитание читателя, способного аргументировать свое мнение, создавать 
развернутые высказывания, участвовать в обсуждении прочитанного, планировать свое 
досуговое чтение с учетом рекомендаций заинтересованных в его личностном развитии лиц 
(педагогов, психологов, логопедов, дефектологов, библиотекарей и др.);  

5) овладение анализом текста на основе понимания принципиальных отличий 
литературного художественного текста от научного, делового, публицистического; 
формирование умений воспринимать и анализировать прочитанное, на основе 
эмоционального восприятия и интеллектуального осмысления.  

Иностранный язык: 
формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира на основе знакомства с 
зарубежной литературой;  

1) формирование и систематизация знаний о языке, расширение 
лингвистического кругозора и лексического запаса, овладение общей речевой культурой;  

2) создание основы для формирования интереса к совершенствованию владения 
изучаемым иностранным языком.  

Общественно-научные предметы 
Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно 

обеспечить: 
- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся 

с ЗПР, личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 
ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 
приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

- понимание основ жизни общества, роли окружающей среды фактора 
формирования личности, ее социализации;  

- овладение основами экологического мышления, обеспечивающими понимание 
взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и политическими 
явлениями, их влияния на жизнь человека и окружающей его среды;  

- приобретение знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 
окружающем мире, выработки способов социализации, формирования собственной позиции 
в общественной жизни. 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-научные 
предметы» должны отражать: 

История России. Всеобщая история: 
формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося с ЗПР, осмысление им опыта российской 
истории, усвоение базовых ценностей российского общества: идей мира и взаимопонимания 
между народами;  

1) овладение базовыми историческими знаниями, представлениями о 
закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней; 
приобретение опыта историко-культурного подхода к оценке социальных явлений;  

2) формирование значимых культурно-исторических ориентиров для 



гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности и 
познания современного общества; 

4) развитие умений анализировать и оценивать информацию о событиях и 
явлениях прошлого 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 основах 

патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 
толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 
2) понимание основных принципов жизни общества;  
3) приобретение знаний и опыта их применения для определения собственной 

позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 
отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая 
отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 
социальных групп;  

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения 
и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 
установленными законодательством Российской Федерации, понимания необходимости 
защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать 
основные социальные роли в пределах своей дееспособности;  

5) развитие способностей обучающихся с ЗПР делать выводы и давать оценки 
социальным событиям и процессам;  

6) развитие социального кругозора и формирование интереса к изучению 
общественных дисциплин.  

География: 
1) формирование основных географических представлений, их необходимости 

для решения современных практических задач человечества, в том числе задачи охраны 
окружающей среды и рационального природопользования;  

2) формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и 
неоднородности 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 
и инструментов для определения количественных и качественных характеристик 
компонентов географической среды;  

4) овладение основами картографической грамотности и использования 
географической  

карты;  
5) овладение основными навыками нахождения и использования географической 

информации;  
6) формирование умений и навыков использования географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, соблюдения мер 
безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;  

7) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 
возникновению, развитию и решению экологических проблем на различных территориях, 
умений и навыков безопасного и природосообразного поведения в окружающей среде.  

Математика и информатика  
Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить:  
- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 



человека;  
- понимание значения информационных сведений в современном мире;  
- формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры.  
В результате изучения предметной области «Математика и информатика» 

обучающиеся с ЗПР развивают логическое мышление, получают представление о 
математических моделях; учатся применять математические знания при решении различных 
задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; 
развивают математическую интуицию; получают представление об основных 
информационных процессах.  

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» 
должны отражать:  

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 применением 
математической терминологии и символики, проводить доказательства математических 
утверждений;  

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 
вычислений на уровне необходимом для успешного прохождения итоговой аттестации; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 
тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, 
неравенств и систем неравенств; умениями интерпретировать полученный результат;  

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 
функционально-графические представления для решения математических задач;  

6) овладение геометрическими понятиями; развитие умения использовать их для 
описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 
изобразительных умений, навыков геометрических построений;  

7) формирование знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о 
простейших пространственных 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 
подходящих статистических характеристик;  

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 
решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием 
при необходимости справочных материалов, компьютера;  

10) формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 
обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 
устройств;  

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 
алгоритм, модель – и их свойствах;  

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 
деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 
конкретного исполнителя под руководством педагога;  

13) формирование умений формализации и структурирования информации, 
умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 
таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 
средств обработки данных под руководством педагога;  



14) формирование навыков и умений безопасного поведения при работе с 
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 
этики и права.  

Естественно-научные предметы 
Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» должно обеспечить: 
- формирование целостной научной картины мира;  
- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания;  
- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты под руководством педагога;  
- овладение умением сопоставлять знания с объективными реалиями жизни;  
- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;  
- формирование  умений  безопасного  использования  лабораторного  

оборудования,  
проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

аргументирование своих действий. 
Предметные результаты изучения предметной области «Естественно- научные 

предметы» должны отражать: 
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 и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей 
механики, атомно- молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики 
и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики;  

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 
физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 
прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 
приборов под руководством педагога;  

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 
механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 
технологических процессов, влияния их на окружающую среду;  

5) овладение основами безопасного использования естественных и 
искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, 
естественных и искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного 
воздействия на окружающую среду и организм человека;  

6) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 
применением полученных знаний по физике с целью сбережения здоровья;  

7) формирование представлений о нерациональном использовании природных 
ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 
механизмов.  

Биология:  
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности 
человека;  

2) формирование    первоначальных    представлений    о    биологических    
объектах, процессах,  явлениях,    закономерностях,    об  основных  биологических  теориях,  
обэкосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 
наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и 



проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 
человека под руководством педагога;  

4) формирование основ экологической грамотности: понимания последствий 
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; подбирать 
адекватные действия и поступки по отношению к живой природе, здоровью своему и 
окружающих; осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия растений 
и животных;  

5) формирование представлений о значении биологических наук в рациональном 
природопользовании и защите здоровья людей;  

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда 
и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 
за ними.  

Химия:  
1) формирование первоначальных представлений о веществах, их превращениях 

и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим языком 
химии;  

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 
современного естествознания, химических превращений неорганических и органических 
веществ как основы многих явлений живой и неживой природы;  

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 
объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 
обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; навыками экологически 
безопасного поведения в целях сохранения здоровья и окружающей среды;  

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 
химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире;  

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 
наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 
использованием лабораторного оборудования и приборов под руководством педагога;  

6) формирование представлений о значении химической науки в решении 
современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 
экологических катастроф.  

Искусство 
Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить: 
- осознание значения искусства и творчества в жизни и развитии личности;  
- развитие эстетического вкуса обучающихся с ЗПР, способности воспринимать 

эстетику природных объектов, сопереживать им и выражать свое отношение к этим 
явлениям;  

 
- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся с ЗПР, 

формирование интереса к творческой деятельности;  
- формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию 

и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 
приумножению.  

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» должны 
отражать:  

Изобразительное искусство: 
1) формирование основ художественной культуры обучающихся с ЗПР как одного из 

способов 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 
пространстве культуры;  

4) освоение художественной культуры, ее видов, жанров и стилей: фольклорное 
художественное творчество, классические произведения отечественного и зарубежного 
искусства, искусство современности;  

5) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной 
и пространственной среды;  

6) приобретение опыта создания художественного произведений в разных видах 
и жанрах искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-
прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы в синтетических 
искусствах (театр и кино);  

7) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 
разных техниках, в различных видах визуально- пространственных искусств, в 
специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ 
(цифровая фотография, 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 

общей культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего нравственного 
развития, социализации, организации содержательного культурного досуга на основе 
осознания роли 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 на основе восприятия музыкальных образов;  

3) формирование мотивационной направленности на слушание музыки, пение, 
музицирование, драматизация музыкальных произведений, музыкально-ритмических 
движений;  

4) воспитание эстетического отношения к миру музыки, осознанного восприятия 
музыкальной информации;  

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 
музыкального вкуса, интереса к музыке, классической и современной музыке.  

Технология 
Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: формирование у 

обучающихся с ЗПР навыков решения прикладных 
- учебных задач с использованием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, сформированных универсальных учебных действий;  
- совершенствование умений выполнения проектной деятельности под 

руководством педагога;  
- формирование представлений об использовании достижений научно- 

технического прогресса;  
- формирование способности демонстрировать экологическое мышление в 

разных формах деятельности.  
Предметные результаты изучения предметной области «Технология» должны 

отражать: 
1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование представления о техносфере, сущности технологической культуры и 
культуры труда; знакомство с социальными, экологическими последствиями развития 
технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 



транспорта;  
2) овладение методами проектной деятельности, моделирования, 

конструирования и эстетического оформления под руководством педагога изделий, 
обеспечения сохранности продуктов труда;  

3) ознакомление со средствами и формами графического отображения объектов 
или процессов, правилами выполнения графической документации;  

4) формирование  умений  устанавливать  взаимосвязь  знаний  по  разным  
учебным  

предметам  для  решения  прикладных  учебных  задач  
с 

использо
вание 

специа
льных 

технологических средств и/или под руководством 
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мыми 
5)технологиями, их восстребованности на рынке труда. 
Физическая культура и основы безопасности и защиты Родины 
Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности и 

защиты Родины» должно обеспечить: 
- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности обучающихся с задержкой психического развития;  
- формирование и развитие установок здорового и безопасного образа жизни;  
- понимание значимости безопасности жизнедеятельности;  
- овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды;  
- осознание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения;  
- развитие двигательной активности обучающихся с ЗПР, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических качеств и показателях 
физической подготовленности, формирование потребности в участии в оздоровительных 
мероприятиях;  

- установление связей между жизненным опытом обучающихся с ЗПР и 
знаниями из разных предметных областей.  

Предметные результаты изучения предметной области «Физическая культура и 
основы безопасности жизнедеятельности» должны отражать: 

Физическая культура: 
осознание значения здорового образа жизни, физической культуры в формировании 

личностных качеств, в укреплении и сохранении индивидуального здоровья;  
1) овладение знаниями о физическом совершенствовании человека, освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки под 
руководством педагога для занятий с учетом индивидуальных возможностей и особенностей 
организма;  

2) приобретение опыта организации занятий физической культурой с 
соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение умения 
оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной 
деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, активного отдыха 
и досуга под руководством педагога;  

3) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 
оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 
способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение 
основами технических действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов 
спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 



деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на 
развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 
основных систем организма. 

Основы безопасности и защиты Родины: 
1) формирование современной культуры безопасности и защиты Родины, 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера;  

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 
жизни;  

3) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 
терроризма;  

4) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;  
5) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;  
6) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции;  
7) понимание  необходимости  сохранения  природы  и     окружающей  среды  

для полноценной жизни человека; 
8) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 
общества и государства;  

9) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в 
условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

10) умение оказать первую помощь пострадавшим;  
11) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления на основе информации, получаемой из различных источников, 
готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности;  

12) умение принимать адекватные решения в конкретной опасной ситуации с 
учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей.  

1.2. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития 
планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 
программы основного общего образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО обучающихся с ЗПР являются оценка образовательных 
достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций 
и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и 
тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 
освоения АОП ООО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 
позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов 
образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 
учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается текущей и 
промежуточной аттестацией учащихся. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АОП ООО (кроме программы 
коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 
Годовые, срезовые контрольные работы по учебным предметам для обучающихся с 
ЗПРпроводятся с использованием тех же оценочных материалов, что и для обучающихся 
общеобразовательных классов. Требования к отметке и оценке учебных достижений, а также 



порядок, формы и периодичность текущего контроля и промежуточной аттестации учащихся 
устанавливает школьное «Положение об осуществлении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установлении их форм, 
периодичности и порядка проведения». 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо 
при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть 
индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 
результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 
государственной итоговой аттестации освоения АОП ООО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся с ЗПР включают: 

- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 
учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 
обучающихся с ЗПР;  

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 
привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 
выполнения заданий);  

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  
- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:  
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению;  
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 
акцентами;  

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 
образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более 
крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок 
задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.);  

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 
стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 
внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 
самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);  

- увеличение времени на выполнение заданий;  
- возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  
- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.  
Достижение предметных и метапредметных результатов освоения адаптированной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения 
образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ЗПР 
адаптированной образовательной программы основного общего образования. 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися с ЗПР 
адаптированной образовательной программы основного общего образования (по итогам 
освоения АОП ООО) должны учитываться сформированность умений выполнения 
проектной деятельности и способность к решению учебно-практических и учебно-
познавательных задач. 

Итоговая оценка результатов освоения адаптированной образовательной программы 



основного общего образования включает две составляющие: 
- результаты промежуточной аттестации обучающихся с ЗПР, отражающие динамику 

их индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 
результатами освоения адаптированной образовательной программы основного общего 
образования;  

- результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие 
уровень достижения планируемых результатов освоения адаптированной образовательной 
программы основного общего образования.  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР, не подлежащим 
итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные 
личностные характеристики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов 
освоения обучающимися с ЗПР основных образовательных программ должна 
осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований.  

Учитывая психофизиологические особенности обучающихся с ЗПР и то факт, что 
основная масса обучающихся этой категории усваивают содержание адаптированной 
образовательной программы основного общего образования на минимальном или низком 
уровнях, то организация и проведение итоговой (в том числе государственной) аттестации 
требует специальных условий:  

1. Необходима предварительная психологическая подготовка к обучающегося с 
задержкой психического развития к предстоящим экзаменам. 

2. В течение последнего года – полугода обучения с будущими выпускниками 
необходимо проводить педагогически тренинги на материале предыдущей итоговой 
государственной аттестации. К этой работе следует активно привлекать учителей – 
дефектологов и учителей-логопедов. 

3. В процессе проведения всех видов аттестации необходимо соблюдение щадящего 
режима (предоставлении кратковременного отдыха до 30 мин в течение экзамена, должно 
быть организовано их питание).  

4. Увеличение времени проведения итоговой аттестации по сравнению с 
нормативным до полутора часов.  

Освоение образовательной программы основного общего образования завершается 
обязательной государственной итоговой аттестацией (далее – ГИА 9). ГИА 9 проводится 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-
инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы основного общего 
образования, в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, 
заданий, билетов (далее - государственный выпускной экзамен, ГВЭ). Порядок проведения 
ГИА 9 в форме ГВЭ, количество и перечень экзаменов, а также содержание контрольно-
измерительных материалов устанавливает Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки (далее - Рособрнадзор).  

Рособрнадзором ежегодно разрабатываются и публикуются разъяснения 
(Методические рекомендации) по вопросам экзаменационных материалов по всем учебным 
предметам для ГВЭ (письменная форма и письменная форма). В Методических 
рекомендациях комментируются подходы к отбору содержания экзаменационных 
материалов, описываются экзаменационные модели и типы заданий, формулируются 
требования по организации и проведению экзамена, даются рекомендации по оцениванию 
экзаменационных работ участников экзамена, приводятся образцы заданий.  

На момент составления АОП ООО были установлены следующие собенности ГВЭ по 
русскому языку для детей с ЗПР: изложение (сжатое или подробное) с творческим заданием 
или сочинение по выбору выпускника. Экзаменационный материал имеет ряд особенностей: 
допускается написание не только сжатого, но и подробного изложения (по выбору  

выпускника); требования к минимальному объему развернутых ответов сокращены; 
тексты сюжетны и адаптированы с учетом категории экзаменуемых; формулировки заданий 



упрощены; предусмотрены особые критерии оценивания и инструкции к заданиям, 
отражающие специфику участников с ЗПР. 

На момент составления АОП ООО действует следующая специфика 
экзаменационного материала ГВЭ-9 по математике (письменная форма): каждый вариант 
экзаменационной работы содержит 10 заданий с кратким ответом, в которых необходимо 
записать ответ в виде целого числа или конечной десятичной дроби. Задания 1–10 с кратким 
ответом группируются исходя из тематической принадлежности заданий: алгебра, геометрия, 
реальная математика. В экзаменационной работе ГВЭ-9 контролируются элементы 
содержания из следующих разделов (тем) курса математики: Математика. 5–6 классы; 
Алгебра. 7–9 классы; Геометрия. 7–9 классы; Вероятность и статистика. 7–9 классы. В 
экзаменационной работе представлены задания базового уровня сложности. Эти задания 
направлены на проверку освоения базовых умений и практических навыков применения 
математических знаний в повседневных ситуациях. 

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 
работы, составляющей неотъемлемую часть АОП ООО, осуществляется в полном 
соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 
следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 
психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 
обучающихся с ЗПР;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 
освоении содержания АОП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 
обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 
разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы 
коррекционной работы.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 
динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 
образовательных достижений и преодоления отклонений развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 
работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая 
такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 
информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 
достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной 
работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. 
В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 
работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и 
финишную диагностику.  

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 
образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень  

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния 
нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 



времени обучения обучающегося на уровне основного общего образования. При 
использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику 
интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 
положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 
положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов 
овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в 
качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения 
реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 
определенных корректив. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 
обучения на уровне основного общего образования), выступает оценка достижений 
обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися 
программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 
диагностики разрабатываются с учетом типологических и индивидуальных особенностей 
обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 
работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 
оценки результатов на основе мнений группы специалистов (школьной ПМПк). Данная 
группа экспертов объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, 
воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы 
является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной 
(жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. 
Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит 
анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. Для полноты 
оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 
коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных представителей), 
поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, 
свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений 
развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-
познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 
программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 
представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое 
обследование ТПМПК для получения необходимой информации, позволяющей внести 
коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 
выносятся на итоговую оценку. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования 

общеучебных умений и навыков) при получении основного общего образования 
обучающихся с ЗПР и Программа воспитания и социализации обучающихся с ЗПР 
соответствуют ФГОС ООО и реализуются по программам Основной образовательной 
программы основного общего образования ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА №312 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА . 

Программы отдельных учебных предметов, курсов  
Достижение планируемых результатов освоения АОП ООО обеспечивают рабочие 

программы отдельных учебных предметов. 
Рабочие программы учебных предметов АОП ООО ориентированы на особенности 

психофизического развития учащихся с ЗПР, содержит требования к организации учебных 



занятий по предмету в соответствии с принципами коррекционной педагогики и учитывают: 
- требования ФГОС (ориентация на результат и реализация деятельностного 

подхода);  
- специфические особенности обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, которые заложены в АОП ООО.  
В соответствии со статьей 28 п.3. Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

разработка и утверждение образовательных программ, структурным элементом которых 
являются рабочие программы учебных курсов, предметов (модулей), относятся к 
компетенции образовательного учреждения.  

Рабочие программы АОП ООО могут при необходимости корректироваться и 
изменяться в соответствии особенностями обучающихся класса и уровнем их 
образовательной подготовки. Для этого определен следующий алгоритм деятельности 
учителя по составлению рабочей программы в соответствии с особыми образовательными 
потребностями ребѐнка с задержкой психического развития:  

1. Осуществление педагогической диагностики, на основе которой составляется 
рабочая программа. Изучаются не только достижения предметных результатов, но и 
состояние метапредметных и личностных УУД, особенности психофизического статуса и 
эмоционально-волевой сферы ребѐнка (темп, работоспособность, способы преодоления 
истощения, мотивация, адекватность эмоционального реагирования). В пояснительной 
записке к рабочей программе обозначаются особые образовательные потребности детей, 
обучающихся в данном классе (в организации учебного процесса с учетом специфики 
усвоения знаний, умений и навыков ребѐнком с ЗПР, в обеспечении непрерывного контроля 
над становлением учебно-познавательной деятельности ребѐнка, постоянном 
стимулировании познавательной активности, постоянной помощи в осмыслении и 
расширении контекста усваиваемых знаний и др.).  

2. Определение цели и задач помощи ребенку с ЗПР в освоении того или иного 
учебного предмета (это не обязательно должны быть все предметы). Для многих учащихся 
учебные программы по основам духовно-нравственной культуры народов России, 
физической культуре, ОБЖ, музыке, ИЗО и предметов части учебного плана, формируемой 
участниками образовательных отношений, не нуждаются в адаптации.  

3. Анализ образовательной программы по предмету (предметной области) с целью 
выделения наиболее важных, существенных дидактических единиц, универсальных учебных 
действий, обязательных для освоения ребенком с ЗПР.  

Составление календарно-тематического планирования по предмету с выделением в 
каждой теме дидактических единиц, универсальных учебных действий, предполагаемых к 
обязательному усвоению, что предполагает сопоставление материала той или иной темы с 
программами для детей с задержкой психического развития.  

4. Определение цели и задач урока в соответствии с предполагаемым уровнем 
освоения данной темы детьми с обычным развитием и ребенком с ЗПР.  

5. Определение характерных для учебного курса форм организации деятельности 
учащихся с учѐтом организации взаимодействия детей: групповая, парная, индивидуальная; 
проектная, игровая деятельность; самостоятельная, совместная деятельность; экскурсия, 
практикум, лабораторная работа и т.д. 

Основные аспекты построения и реализации рабочих программ по предметам в 
условиях обучения детей с задержкой психического развития 

1. Реализация коррекционной направленности обучения: 
 выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение анализировать, 

выделять главное в материале);  
 опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала (в 

рамках предмета и нескольких предметов);  
 соблюдение в определение объёма изучаемого материала, принципов 



необходимости и достаточности;  
 введение в содержание учебных программ коррекционных разделов для 

активизации познавательной деятельности;  
 учет индивидуальных особенностей ребенка, т. е. обеспечение личностно-

ориентированного обучения;  
 практико-ориентированная направленность учебного процесса;  
 связь предметного содержания с жизнью;  
 проектирование жизненных компетенций обучающегося;  
 включение всего класса в совместную деятельность по оказанию помощи друг 

другу;  
 привлечение дополнительных ресурсов (специальная индивидуальная помощь, 

обстановка, оборудование, другие вспомогательные средства).  
2. Увеличение времени, планируемого на повторение и пропедевтическую работу 
Учитель в рабочей программе распределяет часы по разделам и темам, ориентируясь 

на используемый УМК, с учётом особых образовательных потребностей детей с ЗПР. 
3. Проектирование наряду с основными образовательными задачами индивидуальных 

образовательных задач для детей с ЗПР 
В пояснительной записке определяются цель и задачи изучаемого предмета и 

описываются коррекционные возможности предмета. 
Обязательным разделом рабочей программы в части календарно-тематического 

планирования является планирование коррекционной работы по предмету, которая 
предусматривает: 

 восполнение пробелов в знаниях;  подготовку к усвоению и отработку наиболее 
сложных разделов программы; 

 развитие высших психических функций и речи обучающихся. 
4. Использование приёмов коррекционной педагогики на уроках: 
 наглядные опоры в обучении; алгоритмы, схемы, шаблоны;  
 поэтапное формирование умственных действий;  
 опережающее консультирование по трудным темам, т.е. пропедевтика;  
 безусловное принятие ребёнка, игнорирование некоторых негативных поступков;  
 обеспечение ребёнку успеха в доступных ему видах деятельности.  
В рабочей программе отмечаются требования к уровню подготовки учащихся по 

предмету в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом. 
Для детей с задержкой психического развития может быть разарботана 

дифференцированная оценка результатов деятельности. Учебные достижения ребёнка с ЗПР 
сопоставляются с его предшествующими достижениями. 

Так как оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР образовательной 
программы осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС ООО, 
адаптированные рабочие программы для детей с ЗПР составлены на основе рабочих 
программ ООП ООО, но предусматривают определенные особенности адаптации учебного 
материала по предметам. 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык». 
 Адаптированная рабочая программа  учебного предмета «Русский язык» для 9 класса 
для детей с ЗПР  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Адаптированная рабочая программа по русскому языку для обучающихся с задержкой 

психического развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего образования подготовлена 
на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер  – 64101) (далее  – 



ФГОС ООО), Примерной адаптированной основной образовательной программы основного 
общего образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – ПАООП 
ООО ЗПР), Примерной рабочей программы основного общего образования «Русский язык», 
Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, Примерной 
программы воспитания, с учетом распределенных по классам проверяемых требований к 
результатам освоения Адаптированной основной образовательной программы основного 
общего образования обучающихся с задержкой психического развития.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»  
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык 

межнационального общения народов России, национальный язык русского народа. Как 
государственный язык и язык межнационального общения русский язык является средством 
коммуникации всех народов Российской Федерации, основой их социально-экономической, 
культурной и духовной консолидации.  

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций 
государственного языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя 
России, независимо от места его проживания и этнической принадлежности Знание русского 
языка и владение им в разных формах его существования и функциональных 
разновидностях, понимание его стилистических особенностей и выразительных 
возможностей, умение правильно и эффективно использовать русский язык в различных 
сферах и ситуациях общения определяют успешность социализации личности и возможности 
её самореализации в различных жизненно важных для человека областях.  

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 
обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 
формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 
средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского и 
других народов России.  

Обучение русскому языку направлено на совершенствование нравственной и 
коммуникативной культуры обучающегося, развитие его интеллектуальных и творческих 
способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования.  

Содержание по русскому языку ориентировано также на развитие функциональной 
грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать 
информацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать 
своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни.   

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»  
Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:  осознание и 

проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к русскому языку 
как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального общения; 
проявление сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, форме 
выражения и хранения духовного богатства русского и других народов России, как к 
средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 
проявление уважения к общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех 
народов Российской Федерации; овладение русским языком как инструментом личностного 
развития, инструментом формирования социальных взаимоотношений, инструментом 
преобразования мира; овладение знаниями о русском языке, его устройстве и 
закономерностях функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; 
практическое овладение нормами русского литературного языка и речевого этикета; 
обогащение активного и потенциального словарного запаса и использование в собственной 
речевой практике разнообразных грамматических средств; совершенствование 
орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевому 
самосовершенствованию;  совершенствование речевой деятельности, коммуникативных 



умений, обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 
овладение русским языком как средством получения различной информации, в том числе 
знаний по разным учебным предметам;   

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных 
интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, 
классификации, установления определённых закономерностей и правил, конкретизации в 
процессе изучения русского языка; развитие функциональной грамотности в части 
формирования умений осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию, интерпретировать, понимать и использовать тексты разных 
форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и другие); осваивать стратегии и 
тактик информационно-смысловой переработки текста, способы понимания текста, его 
назначения, общего смысла, коммуникативного намерения автора; логической структуры, 
роли языковых средств.  

     Специальной целью преподавания русского языка является  
формирование  коммуникативной,  языковой,  лингвистической  
(языковедческой) и культуроведческой компетенций у обучающихся с ЗПР.   
Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности 

и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 
использования языка в жизненно важных сферах и ситуациях общения.  

     Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают 
освоение необходимых знаний о языке как языковой системе и общественном явлении, его 
устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского 
литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 
учащихся; формировании способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 
необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться 
различными лингвистическими словарями.  

     Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национальнокультурной 
специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 
межнационального общения.  

     Цель и задачи преподавания русского языка обучающимся с ЗПР максимально 
приближены к задачам, поставленным ФГОС ООО, и учитывают специфические 
особенности учеников.   

     Курс русского языка направлен на решение следующих задач, обеспечивающих 
реализацию личностно-ориентированного, когнитивнокоммуникативного, деятельностного 
подходов к обучению русскому языку обучающихся с ЗПР на уровне основного общего 
образования:  

 воспитание у обучающихся с ЗПР гражданственности и патриотизма, 
сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и 
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и 
любви к русскому языку;  

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 
умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 
разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 
грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому 
взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;  

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 
различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об 
основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете;  



 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 
общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую информацию.  

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают 
дополнительные коррекционные задачи учебного предмета «Русский язык», направленные на 
социально-эмоциональное развитие, развитие мыслительной и речевой деятельности, 
стимулирование познавательной активности, повышение коммуникативной компетентности 
в разных социальных условиях.  

Особенности отбора и адаптации учебного материала по русскому языку        
Обучающиеся с ЗПР в силу своих индивидуальных психофизических особенностей не всегда 
могут освоить программный материал по русскому языку в соответствии с требованиями 
основной образовательной программы, адресованной нормотипичным обучающимся, так как 
испытывают затруднения при чтении, не могут выделить главное в информации, 
затрудняются при анализе, сравнении, обобщении, систематизации, обладают неустойчивым 
вниманием, обладают бедным словарным запасом. Учащиеся работают на уровне 
репродуктивного восприятия, основой при обучении является пассивное механическое 
запоминание изучаемого материала. Таким обучающимся с трудом даются отдельные 
приемы умственной деятельности, овладение интеллектуальными умениями. Процесс 
обучения обучающихся с ЗПР имеет коррекционно-развивающий характер, что выражается в 
использовании заданий, направленных на коррекцию имеющихся у них недостатков и 
опирается на субъективный опыт обучающихся, связь изучаемого материала с реальной 
жизнью.  

      Отбор материала выполнен на основе принципа минимально необходимого числа 
вводимых специфических понятий, которые будут использоваться.  

      Учебный материал отобран таким образом, чтобы его можно было объяснить на 
доступном для обучающихся с ЗПР уровне.  

      Изучение наиболее трудных орфографических и грамматических тем 
сопровождается предварительным накоплением устного речевого опыта, наблюдениями за 
явлениями языка и практическими языковыми обобщениями, которые осуществляются на 
протяжении изучения всего программного материала.  

      В 9 классе должны быть сформированы основные языковые компетенции, 
отработаны умения и навыки применения орфографических и синтаксических правил.  

     Наиболее сложными темами для изучения обучающимися с ЗПР являются такие, 
как «Сложноподчинённые предложения с различными видами придаточных» и т.п.  

     Особое внимание в 9 классе направлено на подготовку обучающихся к 
государственной итоговой аттестации по русскому языку, где выпускники должны проявить 
коммуникативные способности, связанные с умением перерабатывать информацию, 
продемонстрировать результаты овладения нормами современного русского языка, основами 
культуры устной и письменной речи.  
Виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными 
потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержания образования по 
предмету «Русский язык»  

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР на уроках русского языка 
определяется их особыми образовательными потребностями в целом, а также особенностями 
их речевого развития. Учитывая недостаточную сформированность у обучающихся с ЗПР 
всех компонентов речи следует предусматривать дополнительную работу на уроке по 
расширению словарного запаса, развитию связной речи, совершенствованию 
фонематических процессов. Также важным является адаптация формулировок по 
грамматическому и семантическому оформлению; упрощение многозвеньевых инструкций 



посредством деления на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 
выполнения задания; специальное адаптирование текста задания с учетом индивидуальных 
трудностей обучающихся с ЗПР.  

    Необходимо мотивировать обучающихся обращаться к справочной информации в 
случае затруднений, упражнять навыки самоконтроля и самопроверки, формировать умение 
результативно использовать в ходе выполнения задания смысловые опоры, образец, 
визуализацию.  

    Необходимым является усиление практических упражнений, позволяющих 
автоматизировать навык, повысить осознанность применения орфографических и 
пунктуационных правил. Следует усилить виды деятельности, специфичные для 
обучающихся с ЗПР: выполнение заданий с опорой на алгоритм; «пошаговость» в изучении 
материала; использование дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, опорные 
таблицы), привычных для обучающихся мнестических опор (наглядных схем по применению 
правила, шаблонов общего хода выполнения заданий).      Для развития умения делать 
выводы обучающимися с ЗПР следует использовать опорные слова и клише; необходимо 
обучать составлению тезисов и конспектов. При закреплении изученных тем полезно 
использовать такие виды деятельности как моделирование ситуаций социального 
взаимодействия, обсуждение новостной информации в СМИ, подготовку сообщения на 
заданную тему с поиском необходимой информации, коллективные проектные работы.  

    Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ПООП ООО. 
При работе над лексикой, в том числе научной терминологией курса (раскрытие значений 
новых слов, уточнение или расширение значений уже известных лексических единиц) 
необходимо включение слова в контекст. Каждое новое слово закрепляется в речевой 
практике обучающихся с ЗПР. Обязательными являются визуальная поддержка, алгоритмы 
работы с определением, опорные схемы для актуализации терминологии.  
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

В соответствии с ФГОС ООО учебный предмет «Русский язык» входит в предметную 
область «Русский язык и литература» и является обязательным для изучения. Общее число 
часов, отведенных на изучение русского языка, составляет 714 часов: в 5 классе – 170 часов 
(5 часов в неделю), в 6 классе – 204 часа (6 часов в неделю), в 7 классе – 136 часов (4 часа в 
неделю), в 8 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю).  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  9 КЛАСС Общие сведения о языке  
Роль русского языка в Российской Федерации.  
Русский язык в современном мире.  

Язык и речь  

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог (повторение).  
Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение (повторение).  
Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное.  
Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое.  
Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от темы и условий общения, с опорой на жизненный и 
читательский опыт, на иллюстрации, фотографии, сюжетную картину (в том числе 
сочинения-миниатюры).  

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного текста.  
Соблюдение  орфоэпических,  лексических,  грамматических, стилистических 

норм русского литературного языка; орфографических, пунктуационных правил в речевой 
практике при создании устных и письменных высказываний.  

Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной 
литературой.  
Текст   



Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в том числе 
сочетание элементов разных функциональных разновидностей языка в художественном 
произведении.  

Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, 
принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи.  

Информационная переработка текста.  
 Функциональные разновидности языка  
Функциональные разновидности современного русского языка: разговорная речь; 

функциональные стили: научный (научно-учебный), публицистический, официально-
деловой; язык художественной литературы (повторение, обобщение).  

Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевого 
общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля. Тезисы, 
конспект, реферат, рецензия.  

Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей 
современного русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, 
широкое использование изобразительновыразительных средств, а также языковых средств 
других функциональных разновидностей языка.  

Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, их использование 
в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и др.).  
Синтаксис. Культура речи. Пунктуация   

Сложное предложение  

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

Сложносочинённое предложение  

Понятие о сложносочинённом предложении, его строении.  
Виды сложносочинённых предложений. Средства связи частей сложносочинённого 

предложения.  
Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными 

смысловыми отношениями между частями.  
Употребление сложносочинённых предложений в речи. Грамматическая синонимия 

сложносочинённых предложений и простых предложений с однородными членами.  
Нормы построения сложносочинённого предложения; правила постановки знаков 

препинания в сложных предложениях.  
Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений.  

Сложноподчинённое предложение  

Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная части 
предложения.  

Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов.  
Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между 

главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи.  
Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и простых 

предложений с обособленными членами.  
Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными. Сложноподчинённые 
предложения с придаточными обстоятельственными. Сложноподчинённые предложения с 
придаточными места, времени. Сложноподчинённые предложения с придаточными 
причины, цели и следствия. Сложноподчинённые предложения с придаточными условия, 



уступки. Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, меры и 
степени и сравнительными.  

Нормы построения сложноподчинённого предложения; место придаточного 
определительного в сложноподчинённом предложении; построение сложноподчинённого 
предложения с придаточным изъяснительным, присоединённым к главной части союзом 
чтобы, союзными словами какой, который. Типичные грамматические ошибки при 
построении сложноподчинённых предложений.  

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Однородное, 
неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей.  

Правила постановки знаков препинания в сложноподчинённых предложениях.  
Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений.  

Бессоюзное сложное предложение  

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

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

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с 
запятой в бессоюзном сложном предложении.  

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения. 
Двоеточие в бессоюзном сложном предложении.  

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, 
условия и следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложном предложении.  

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений.  
Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи Типы 

сложных предложений с разными видами связи.  
Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными видами 

союзной и бессоюзной связи.  
Прямая и косвенная речь  

Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью.  
Цитирование. Способы включения цитат в высказывание.  
Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; правила постановки 

знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании.  
Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике правописания.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне основного 
общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 
соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 
ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 
процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 
позиции личности.  

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у 
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и 
реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное 
участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 
страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 



произведениях, написанных на русском языке; неприятие любых форм экстремизма, 
дискриминации; понимание роли  

различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных 
правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 
межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 
формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений, написанных 
на русском языке; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 
взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 
готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям,  

нуждающимся в ней; волонтёрство); 2) патриотического воспитания: осознание 
российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 
обществе, понимание роли русского языка как государственного языка Российской 
Федерации и языка межнационального общения народов России, проявление интереса к 
познанию русского языка, к истории и культуре Российской Федерации, культуре своего 
края, народов России, ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей 
Родины – России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в 
том числе отражённым в художественных произведениях, уважение к символам России, 
государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 
традициям разных народов, проживающих в родной стране; 3) духовно-нравственного 
воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного  

выбора, готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а 
также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 
учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, 
свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 
пространства; 4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, 
традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 
искусства, осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения; осознание важности русского языка как средства коммуникации и 
самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 
этнических культурных традиций и народного творчества, стремление к самовыражению в 
разных видах искусства;  

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

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт, 
ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 
питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный режим занятий и отдыха, 
регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек 
(употребление  

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 
здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 
информационно-коммуникационной сети  

«Интернет» в процессе школьного языкового образования; способность 
адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 
природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 
цели; умение принимать себя и других, не осуждая;  

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 
использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числе 
опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском языке, 
сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 
другого человека; 6) трудового воспитания: установка на активное участие в решении 
практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной 



направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 
такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного 
рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с 
деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам 
трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 
образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 
потребностей; умение рассказать о своих планах на будущее; 7) экологического 
воспитания:  

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для 
решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 
возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично выражать свою 
точку зрения на экологические проблемы; повышение уровня экологической культуры, 
осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, активное 
неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при 
знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы, 
осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 
технологической и социальной сред, готовность к участию в практической деятельности 
экологической направленности;  

8) ценности научного познания:  
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 
природной и социальной средой, закономерностях развития языка, овладение языковой и 
читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира, овладение 
основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 
наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального 
и коллективного благополучия;  

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

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и 
правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 
включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в 
рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; потребность во 
взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других, 
потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении уровня своей 
компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 
людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 
других, необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, 
формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 
неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, планирование своего 
развития, умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 
области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, 
общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 
достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; способность 
осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, 
опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт, воспринимать стрессовую ситуацию 
как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые 
решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 
уметь находить позитивное в сложившейся ситуации, быть готовым действовать в 
отсутствие гарантий успеха.  
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  



В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у 
обучающегося будут сформированы следующие метапредметные результаты: 
познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 
учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 
деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 
как часть познавательных универсальных учебных действий: выявлять и 
характеризовать существенные признаки языковых единиц,  

языковых явлений и процессов; устанавливать существенный признак классификации 
языковых единиц (явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 
анализа, классифицировать языковые единицы по существенному признаку; выявлять 
закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, 
предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; выявлять дефицит 
информации текста, необходимой для решения  

поставленной учебной задачи; выявлять причинно-следственные связи при изучении 
языковых процессов, делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 
умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 
текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный 
вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 
действия как часть познавательных универсальных учебных действий: использовать 
вопросы как исследовательский инструмент познания в  

языковом образовании; формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие 
между реальным и желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать 
искомое и данное; формировать гипотезу об истинности собственных суждений и  

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; составлять алгоритм 
действий и использовать его для решения учебных  

задач;  
проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и 
зависимостей объектов между собой; оценивать на применимость и достоверность 
информацию, полученную  

в ходе лингвистического исследования (эксперимента); самостоятельно 
формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 
исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 
обобщений; прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий  

и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также  
выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах.  
У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий:  
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;  
выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; использовать различные виды 
аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности и применимости 
содержащейся в нём информации и усвоения необходимой информации с целью решения 
учебных задач;  

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 
информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; находить 
сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие  



одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, 
презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 
диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной 
установки; оценивать надёжность информации по критериям, предложенным  

учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и 
систематизировать информацию.  

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

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 
условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в 
устной монологической речи и в письменных текстах; распознавать невербальные средства 
общения, понимать значение  

социальных знаков; знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 
смягчать  

конфликты, вести переговоры; понимать намерения других, проявлять уважительное 
отношение к  

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;  
в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 
общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,  

обнаруживать различие и сходство позиций; публично представлять результаты 
проведённого языкового анализа,  

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей 
аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 
иллюстративного материала.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 
части регулятивных универсальных учебных действий:  

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; ориентироваться 
в различных подходах к принятию решений  

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой); 
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 
решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 
аргументировать предлагаемые варианты решений; самостоятельно составлять план 
действий, вносить необходимые  

коррективы в ходе его реализации; делать выбор и брать ответственность за решение.  
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных 
действий:  

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого),  
самомотивации и рефлексии; давать адекватную оценку учебной ситуации и 

предлагать план её  
изменения; предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной  
задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; объяснять причины 

достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины коммуникативных 
неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту и 
корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; оценивать 
соответствие результата цели и условиям общения; развивать способность управлять 
собственными эмоциями и эмоциями  

других;  



выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого 
человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных 
эмоций; осознанно относиться к другому человеку и его мнению; признавать своё и чужое 
право на ошибку; принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость; осознавать 
невозможность контролировать всё вокруг.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 
деятельности:  

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 
решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 
взаимодействия при решении поставленной задачи;  

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 
работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность  

руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию 
совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех 
участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в 
групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и другие); 
выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и 
координировать свои действия с действиями других членов команды; оценивать качество 
своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным 
участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого 
члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 
готовность к представлению отчёта перед группой.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  9 КЛАСС  
Общие сведения о языке  

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

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов на основе 
наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-
популярной литературы: монолог-сообщение, монолог-описание, монолог-рассуждение, 
монолог-повествование; выступать с научным сообщением.  

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

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

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 
поисковым.  

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 150 
слов.  

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

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 
языка, в том числе во время списывания текста объёмом 140– 160 слов; словарного диктанта 
объёмом 35–40 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 140–160 слов, 
составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего 
изученные в течение пятого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с 
непроверяемыми написаниями).  



Текст  

Анализировать текст: определять и комментировать тему и главную мысль текста; 
подбирать заголовок, отражающий тему или главную мысль текста.  

Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу речи.  
Находить в тексте типовые фрагменты – описание, повествование, рассуждение-

доказательство, оценочные высказывания.  
Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или 

концовке.  
Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров.  
Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к прочитанному 

или прослушанному в устной и письменной форме.  
Создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт; на произведения 

искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и более предложений или объёмом 
не менее 6–7 предложений сложной структуры, если этот объём позволяет раскрыть тему, 
выразить главную мысль); классные сочинения объёмом не менее 250 слов с учётом стиля и 
жанра сочинения, характера темы.  

Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную и 
второстепенную информацию в тексте; извлекать информацию из различных источников, в 
том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в 
учебной деятельности.  

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.  
Представлять содержание прослушанного или прочитанного научноучебного текста в 

виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста.  
Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных и прочитанных текстов различных функциональносмысловых типов речи 
(для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 280 слов; 
для сжатого и выборочного изложения – не менее 300 слов).  

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 
совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный 
логический анализ текста – целостность, связность, информативность).  
Функциональные разновидности языка  

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого 
общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля; основные 
особенности языка художественной литературы; особенности сочетания элементов 
разговорной речи и разных функциональных стилей в художественном произведении.  

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать 
особенности их сочетания в пределах одного текста; понимать особенности употребления 
языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к различным функционально-
смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка.  

Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, 
принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, функциональным 
разновидностям языка, нормы составления тезисов, конспекта, написания реферата.  

Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат.  
Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

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

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении 
с другими функциональными разновидностями языка. Распознавать метафору, 
олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение.  
Система языка  



Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация  

Сложносочинённое предложение  

Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного 
предложения.  

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

Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, смысловое, 
структурное и интонационное единство частей сложного предложения.  

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

Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в речи.  
Соблюдать основные нормы построения сложносочинённого предложения.  
Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых предложений и 

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

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых 
предложений.  

Применять правила постановки знаков препинания в сложносочинённых 
предложениях.  
Сложноподчинённое предложение  

Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и придаточную 
части предложения, средства связи частей сложноподчинённого предложения.  

Различать подчинительные союзы и союзные слова.  
Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам 
связи, выявлять особенности их строения.  

Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, 
сложноподчинённые предложения с придаточной частью определительной, изъяснительной 
и обстоятельственной (места, времени, причины, образа действия, меры и степени, 
сравнения, условия, уступки, следствия, цели).  

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных 
частей.  

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых предложений и 
простых предложений с обособленными членами; использовать соответствующие 
конструкции в речи.  

Соблюдать основные нормы построения сложноподчинённого предложения.  
Понимать особенности употребления сложноподчинённых предложений в речи.  
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых 

предложений.  
Применять нормы построения сложноподчинённых предложений и правила 

постановки знаков препинания в них.  
Бессоюзное сложное предложение  

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

Соблюдать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного 
предложения.  

Понимать особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи.  



Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных 
предложений.  

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

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи 
Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи.  

Соблюдать основные нормы построения сложных предложений с разными видами 
связи.  

Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи.  
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с 

разными видами связи.  
Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с 

разными видами связи.  
Прямая и косвенная речь  

Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с прямой 
и косвенной речью.  

Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание.  
Соблюдать основные нормы построения предложений с прямой и косвенной речью, 

при цитировании.  
Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с прямой и 

косвенной речью, при цитировании.  
9 КЛАСС   

№ 
п/п   

  

Наименование разделов и тем 
программы   

  

Количество часов    
 

  
   

  
Вс

его   
  

Контрол
ьные  

работы   
  

Практ
еские  

работы   
  

Раздел 1. Общие сведения о языке    

1.1  Роль русского языка в Российской 
Федерации   2       

   

  

1.2  Русский язык в современном мире   2       
   

  

Итого по разделу   4       

Раздел 2. Язык и речь    

2.1  

Речь устная и письменная, 
монологическая и диалогическая (повторение). 
Виды речевой деятельности: аудирование, 
чтение, говорение, письмо  

 4       
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Итого по разделу   4       

Раздел 3. Текст    

3.1  

Текст и его признаки (обобщение).  
Функционально-смысловые типы речи  
(обобщение). Смысловой анализ текста  
(обобщение). Информационная 

переработка текста  

 3       
   

  

Итого по разделу   3       

Раздел 4. Функциональные разновидности языка    

 

.1  

Функциональные разновидности языка. 
Язык художественной литературы и его отличия 
от других функциональных разновидностей 
современного русского языка  

 
2       

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/7f

419b78  

.2  Научный стиль   
3      

1   

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/7f

419b78  

Итого по разделу   
5   

    

Раздел 5. Система языка. Синтаксис. Культура 
речи. Пунктуация  

  

.1  Сложное предложение   
1       

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/7f

419b78  

.2  Сложносочинённое предложение   
12      

4   

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/7f

419b78  

.3  Сложноподчинённое предложение   
27      

5   

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/7f

419b78  

.4  Бессоюзное сложное предложение   
16      

8   

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/7f

419b78  

.5  

Сложные предложения с разными видами 
союзной и бессоюзной связи   

9      
2   

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/7f

419b78  

.6  Прямая и косвенная речь. Цитирование   
4      

1   

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/7f

419b78  
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Итого по разделу   
69   

    

Повторение пройденного материала   
5       

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/7f

419b78  
Итоговый контроль (сочинения, изложения, 

контрольные и проверочные работы, диктанты)   
9   

 
9     

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/7f

419b78  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ  

 
99   

 
9   

 
21   
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 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  9 КЛАСС   

 
п/п   

  

Тема урока   
  

Количество 
часов  

 Электронные 
цифровые 
образовательные  

ресурсы   
  сего   

  

Конт
рольные 
работы   

  

Прак
тические 
работы   

  

  

Русский язык 
— национальный 
язык русского 
народа, форма 
выражения 
национальной 
культуры  

 
1       

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/fba

a2bae  

  

Русский язык 
— государственный 
язык  

Российской 
Федерации  

 
1       

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/fba

a2cc6  

  
Русский язык 

в современном мире  
 

1       
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/fba

a2de8  

  

Русский язык 
— один из наиболее 
распространенных 
славянских языков  

 
1       

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/fba

a2f00  

  

Повторение. 
Правописание 
корней и приставок  

 
1       

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/fba

a300e  

  

Повторение. 
[[Правописание 
суффиксов слов 
разных частей речи  

 
1       

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/fba

a3f9a  

  

Повторение. 
Средства связи в 
предложении и 
тексте  

 
1       

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/fba

a415c  

  

Повторение. 
Пунктуация в 
простом 
осложненном 
предложении  

 
1       

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/fba

a4346  
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Контрольная 
работа «Основные 
орфографические и 
пунктуационные 
нормы»  

 
1    1     

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/fba

a4472  

 

0  

Виды речевой деятельности: говорение, 
письмо, слушание, чтение   

1       
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f

baa459e  

1  Виды речевой деятельности. Виды чтения   
1       

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f

baa47ce  

2  

Виды речевой деятельности. Приёмы 
работы с учебной книгой   

1       
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f

baa48f0  

3  
Виды речевой деятельности. Подготовка к 

сжатому изложению  
 

1         

4  Контрольное изложение (сжатое)   
1   

 
1     

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f

baa51f6  

5  Текст как речевое произведение   
1       

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f

baa4cec  

6  

Функционально-смысловые типы речи  
(обобщение)   

1       
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f

baa4cec  

7  Информационная переработка текста   
1       

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f

baa4f30  

8  Язык художественной литературы   
1       

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f

baa5430  

9  

Язык художественной литературы. 
Основные изобразительно-выразительные средства 
русского языка  

 
1       

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f

baa558e  

0  Научный стиль   
1       

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f

baa57e6  

1  

Основные жанры научного стиля.  
Структура реферата и речевые клише   

1       
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f

baa5b42  

2  
Информационная переработка научного 

текста. Практикум  
 

1      
1   

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f
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baa5c96  

 

3  Контрольное сочинение-рассуждение    
1   

 
1     

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f

baa782a  

4  

Понятие о сложном предложении. 
Классификация типов сложных предложений   

1       
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f

baa5dae  

5  

Понятие о сложносочинённом предложении, 
его строении   

1       
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f

baa610a  

6  
Контрольное сочинение-рассуждение с 

объяснением значения слова  
 

1   
 

1       

7  
Виды сложносочинённых предложений   

1   
      

8  

Смысловые отношения между частями 
сложносочинённого предложения   

1       
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f

baa63bc  

9  

Виды сложносочинённых предложений. 
Смысловые отношения между частями 
сложносочинённого предложения.  

Практикум  

 
1      

1     

0  

Знаки препинания в сложносочинённых 
предложениях   

1       
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f

baa69a2  

1  
Знаки препинания в сложносочинённых 

предложениях. Пунктуационный анализ  
 

1         

2  

Знаки препинания в сложносочинённых 
предложениях. Практикум   

1      
1   

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f

baa6d12  

3  

Синтаксический и пунктуационный анализ 
сложносочинённого предложения   

1       
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f

baa71b8  

4  

Синтаксический и пунктуационный анализ 
сложносочинённого предложения.  

Практикум  
 

1      
1   

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f

baa64d4  
 

5  

Особенности употребления 
сложносочинённых предложений в речи   

1       
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f

baa6b46  
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6  
Повторение темы «Сложносочинённое 

предложение»  
 

1         

7  
Повторение темы «Сложносочинённое 

предложение». Практикум  
 

1      
1     

8  

Контрольная работа по теме  
"Сложносочинённое предложение"   

1   
 

1     
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f

baa738e  

9  

Понятие о сложноподчинённом 
предложении   

1       
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f

baa750a  

0  

Союзы и союзные слова в 
сложноподчинённом предложении   

1       
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f

baa76a4  

1  

Знаки препинания в сложноподчинённом 
предложении   

1       
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f

baa90e4  

2  
Контрольное сочинение-рассуждение  
(определение понятия и комментарий)  

 
1   

 
1       

3  

Классификация сложноподчинённых 
предложений   

1       
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f

baa7b5e  

4  

Сложноподчинённые предложения с 
придаточными определительными   

1       
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f

baa7d16  

5  

Сложноподчинённые предложения с 
придаточными определительными.  

Практикум  
 

1      
1     

6  

Сложноподчинённые предложения с 
придаточными изъяснительными   

1       
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f

baa7ea6  

7  

Сложноподчинённые предложения с 
придаточными изъяснительными.   

1      
1   

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f

baa813a  
 

 Практикум      

8  

Группы сложноподчинённых предложений с 
придаточными обстоятельственными   

1       
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f

baa82c0  

9  

Сложноподчинённые предложения с 
придаточными времени   

1       
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f

baa8400  
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0  

Сложноподчинённые предложения с 
придаточными места   

1       
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f

baa8518  

1  

Сложноподчинённые предложения с 
придаточными причины   

1       
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f

baa8770  

2  

Сложноподчинённые предложения с 
придаточными цели   

1       
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f

baa887e  

3  

Сложноподчинённые предложения с 
придаточными следствия   

1       
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f

baa898c  

4  

Сложноподчинённое предложение с 
придаточным условия   

1       
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f

baa8b26  

5  

Сложноподчинённые предложения с 
придаточными уступки   

1       
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f

baa8d6a  

6  

Сложноподчинённые предложения с 
придаточными образа действия   

1       
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f

baa8e8c  

7  
Сложноподчинённые предложения с 

придаточными меры и степени  
 

1         

8  

Сложноподчинённые предложения с 
придаточными сравнительными   

1       
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f

baa8fae  

9  

Сложноподчинённые предложения с 
несколькими придаточными   

1       
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f

baa92f6  

0  
Однородное, неоднородное и   

1   
    Библиотека ЦОК  

 
 последовательное подчинение придаточных 

частей в  
сложноподчинённом предложении  

   https://m.edsoo.ru/f
baa949a  

1  

Правила постановки знаков препинания в 
сложноподчинённых предложениях   

1       
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f

baa95a8  

2  

Пунктуационный анализ 
сложноподчинённых предложений.  

Практикум  
 

1      
1   

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f

baa99a4  

3  

Синтаксический анализ 
сложноподчинённого предложения   

1       
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f

baa9b16  
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4  

Особенности употребления 
сложноподчинённых предложений в речи.  

Практикум  
 

1      
1     

5  
Повторение темы «Сложноподчинённое 

предложение»  
 

1         

6  
Повторение темы «Сложноподчинённое 

предложение». Практикум  
 

1      
1     

7  

Контрольная работа по теме  
Сложноподчинённое предложение"   

1   
 

1     
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f

baa9c38  

8  

Понятие о бессоюзном сложном 
предложении   

1       
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f

baa9d50  

9  

Смысловые отношения между частями 
бессоюзного сложного предложения   

1       
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f

baa9e5e  

0  
Виды бессоюзных сложных предложений   

1   
      

1  
Виды бессоюзных сложных предложений.  
Практикум  

 
1      

1     

2  
Бессоюзные сложные предложения со   

1   
    Библиотека ЦОК  

 
 значением перечисления     https://m.edsoo.ru/f

baaa23c  

3  

Запятая и точка с запятой в бессоюзном 
сложном предложении. Практикум   

1      
1   

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f

baaa354  

4  

Бессоюзные сложные предложения со 
значением причины, пояснения, дополнения   

1       
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f

baaa476  

5  

Двоеточие в бессоюзном сложном 
предложении. Практикум   

1      
1   

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f

baaa584  

6  

Бессоюзные сложные предложения со 
значением противопоставления, времени, условия и 
следствия, сравнения  

 
1       

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f

baaa7a0  

7  

Тире в бессоюзном сложном предложении. 
Практикум   

1      
1   

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f

baaa926  
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8  

Синтаксический и пунктуационный анализ 
бессоюзного сложного предложения   

1       
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f

baaac78  

9  

Синтаксический и пунктуационный анализ 
бессоюзного сложного предложения. Практикум   

1      
1   

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f

baaad86  

0  

Грамматическая синонимия бессоюзных 
сложных предложений и союзных сложных 
предложений. Практикум  

 
1      

1   

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f

baaa016  

1  

Употребление бессоюзных сложных 
предложений в речи. Практикум   

1      
1   

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f

baaab60  

2  

Повторение темы «Бессоюзное сложное 
предложение»   

1       
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f

baaae94  

3  
Повторение темы «Бессоюзное сложное   

1   
   

1   
  

 
 предложение». Практикум      

4  

Контрольное сжатое изложение с 
грамматическим заданием (в тестовой форме)   

1   
 

1     
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f

baaaa52  

5  

Сложное предложение с разными видами 
союзной и бессоюзной связи   

1       
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f

baaafc0  

6  
Типы сложных предложений с разными 

видами связи  
 

1         

7  

Нормы построения сложных предложений с 
разными видами связи   

1       
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f

baab5d8  

8  

Правила постановки знаков препинания в 
сложных предложениях с разными видами связи   

1       
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f

baab0d8  

9  

Правила постановки знаков препинания в 
сложных предложениях с разными видами связи. 
Практикум  

 
1      

1     

0  

Синтаксический анализ сложных 
предложений с разными видами связи   

1       
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f

baab3b2  

1  
Пунктуационный анализ сложных 

предложений с разными видами связи  
 

1         
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2  

Повторение темы "Сложные предложения с 
разными видами союзной и бессоюзной связи"   

1         

3  

Повторение темы "Сложные предложения с 
разными видами союзной и бессоюзной связи". 
Практикум  

 
1      

1     

4  
Прямая речь. Знаки препинания при   

1   
    Библиотека ЦОК  

 
 прямой речи     https://m.edsoo.ru/f

baab934  

5  Косвенная речь   
1       

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f

baaba4c  

6  

Цитаты. Знаки препинания при 
цитировании   

1       
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f

baabdda  

7  

Повторение темы «Прямая и косвенная 
речь». Практикум   

1      
1   

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f

baabef2  

8  
Итоговая контрольная тестовая работа (в 

формате ГИА)  
 

1   
 

1       

9  

Повторение. Правописание НЕ со 
словами разных частей речи   

1       
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f

baac00a  
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ  
 

99  
 

9   
 

21   
  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА  
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ  

1. С.Г. Бархударов, С. Е.Крючков. и другие. Русский язык, 9 класс/ Москва: 
«Просвещение», 2021  

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ  
ИНТЕРНЕТ  

 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/fbaac370 http://interneturok.ru/) Видеоуроки по 
школьным предметам InternetUrok.ru http://wwwido.rudn.ru/ffec/rlang-index.html Русское 
письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты  http://www.riash.ru Национальный 
корпус русского языка: информационно-справочная система Справочно-информационный  
портал ГРАМОТА.РУ (http://www.gramota.ru/)   

Федеральный центр электронных образовательных ресурсов (http://eor.edu.ru/) 
http://wwwruscenter.ru Электронное периодическое издание «Открытый текст» 
http://dic.academic.ru Словари русского языка https://resh.edu.ru  

 Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Русский язык» 
При обучении детей с задержкой психического развития русскому языку ставятся те 
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же задачи, что и в массовой школе. В 5-9 классах изучение русского языка направлено на 
формирование у учащихся грамотного письма, развитие их речи и мышления, на 
разностороннее становление личности. 

В связи с особенностями речи, мышления, деятельности детей с ЗПР теоретические 
сведения о морфемном составе слова, о строении предложения сообщаются и усваиваются 
учащимися в процессе изучения орфографических и пунктуационных правил. При этом 
предусматривается формирование таких умственных умений, как сравнение, нахождение 
сходного и различного в сопоставляемых явлениях языка, вычленение из ряда языковых 
объектов искомого по определенному признаку, классификация, систематизация, обобщение 
материала. 

Учащимся необходимо помочь организовать практическую работу с понятиями и 
правилами, овладеть способами оперирования ими, умением опознавать определенные 
языковые явления, самостоятельно отбирать и конструировать материал, правильно (в 
соответствии с нормами литературного языка) использовать различные языковые средства в 
собственной речевой практике. Решение задач обучения русскому языку школьников с ЗПР 
возможно лишь при выраженной коррекционной направленности всей учебно-
воспитательной работы. 

При составлении рабочей программы по русскому языку следует учесть, что 
школьника необходимо готовить к разным формам экзаменационной работы (с 
учетомметодических рекомендаций Рособрнадзора и Федерального института 
педагогических измерений) и распределить подготовку на все годы обучения в основной 
школе. 

Сжатое изложение традиционно считается наиболее трудным упражнением из 
применяющихся с целью развития речи школьников и вводится позже других. Это 
объясняется тем, что при написании сжатого изложения необходимо осуществить 
компрессию (сжатие) воспринятой информации, создав при этом такой текст, в котором был 
бы максимально выражен необходимый смысл при минимальной затрате речевых средств. 
Таким образом, сжатые изложения требуют специальной логической работы над текстом. 

При обучении сжатому изложению формируются следующие коммуникативно-
речевые умения: умение вычленять главное в информации, умение сокращать текст разными 
способами, умение правильно, логично и лаконично излагать свои мысли, умение находить и 
уместно, точно использовать языковые средства обобщенной передачи содержания. 

Отбор существенной информации должен проводиться таким образом, чтобы 
основные мысли автора, логическая последовательность событий, характеры действующих 
лиц и обстановка были переданы в изложении без искажающих изменений. Школьник может 
использовать авторские ключевые слова и словосочетания. Сжатое изложение должно быть 
коротким по форме, но не бедным по содержанию. 

Порядок работы над сжатым изложением может быть таким: 
 ознакомительное (первичное) чтение текста, определение темы текста (о чем?); 

определение главной мысли текста, авторской позиции;  
 выяснение значения непонятных слов в тексте;  
 повторное (углубленное) чтение текста;  
 выделение главных смысловых частей по критерию новизны содержания; 

выделение ключевых (опорных) слов в смысловых частях как средство их озаглавливания; 
cоставление плана на основе заголовков частей текста;  

 переформулирование и обобщение содержания каждой части (исключение 
подробностей, использование обобщающих слов, объединение частей по смыслу);  

 составление плана сжатого изложения (о чем обязательно надо сказать?);  
 подготовка текста сжатого изложения каждой части;  
 обеспечение логической связи между частями сжатого изложения; подготовка 

и редактирование текста сжатого изложения.  



 

Последовательность и приемы работы над сжатым и подробным изложением сходны. 
Различия состоят в методике работы над текстом, поскольку при подготовке сжатого 
изложения значимая роль отводится сокращению текста. Традиционно эта работа проводится 
в форме беседы, в ходе которой учащиеся решают, какая часть текста или предложения 
особенно важна для выражения главной мысли рассказа, какую часть можно выпустить, 
содержание какой части передать одним предложением и каким, т. е. определяют способ 
компрессии текста. 

В методической литературе подчеркивается, что при работе над сжатым изложением 
большое значение имеет и устный пересказ на основе плана, так как в процессе пересказа 
происходит окончательный отбор мыслей, которые нужно сохранить при сокращении, и 
конструирование предложений, выражающих эти мысли. 

Главная дидактическая задача сжатого изложения − научить кратко, в обобщенной 
форме передавать воспринятую информацию. 

Традиционно рекомендуется идти от сжатого пересказа небольшого по объему и 
несложного по содержанию художественного повествовательного текста к самостоятельному 
составлению конспектов, тезисов учебной (научной) статьи. 

Важно до начала систематической работы над сжатым изложением на специальных 
подготовительных упражнениях учить школьников способам и приемам компрессии 
текста.Существуют языковые и содержательные способы информационной компрессии. К 
языковым относятся: лексическая компрессия (например, употребление термина без его 
определения) и синтаксическая компрессия (использование неполных предложений, 
бессоюзных конструкций, объединение нескольких простых предложений в одно сложное). 

Школьникам можно порекомендовать следующие языковые приемы сжатого 
изложения: 

1) сокращение отдельных членов предложения, некоторых однородных членов 
предложения;  

2) образование сложного предложения путем слияния двух смежных 
предложений, повествующих об одном и том же предмете речи;  

3) сокращение сложного предложения за счет менее существенной части;  
4) разбивка сложного предложения на сокращенные простые;  
5) перевод прямой речи в косвенную;  
6) пропуск предложений, содержащих второстепенные факты;  
7) пропуск предложений с пространственными описаниями и рассуждениями. 

Обучающиеся знакомятся со следующими содержательными способами сжатия текста: 
1) исключение подробностей, деталей;  
2) обобщение конкретных, единичных явлений;  
3) упрощение текста.  
При  исключении  необходимо  сначала  выделить  главное  с  точки  зрения  основной  
мысли текста и детали (подробности), затем убрать детали, объединить существенное 

и составить новый текст. 
Первоначально рекомендуется начинать работу с печатного текста. В ходе анализа 

текста обучающиеся учатся определять тему текста, авторскую задачу, принадлежность 
текста к определенному типу и стилю, структуру текста и главную мысль, а также сокращать 
текст, используя разные приемы сжатия. 

Типы заданий, направленных на сжатие текста. 
1. Сократите текст на одну треть (вдвое, на три четверти…).  
2. Сократите текст, передав его содержание в одном-двух предложениях.  
3. Уберите в тексте лишнее с вашей точки зрения.  
4. Составьте на основе текста «телеграмму», т.е. выделите и очень коротко (ведь 

в телеграмме дорого каждое слово) сформулируйте главное в тексте.  
В экзаменационный комплект тем сочинений включаются четыре темы разной 



 

проблематики, сгруппированные в соответствии с определенной структурой. Все темы 
раскрываются в жанре сочинения-рассуждения. Подготовка к сочинению может проводиться 
как на уроках литературы, так и на уроках русского языка.  

 
Рабочая программа по учебному предмету «Литература» 
Рабочая программа по литературе для 9 класса для детей с ЗПР  составлена в 

соответствии с:  
- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010г. № 1897), с изменениями и дополнениями  

29.12.2014, 31.12.2015, 11.12.2020 г (ФГОС ООО)  
- Примерной программой по предмету литература;  
- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин по ФГОС (НОО, ООО, СОО) в ГБОУ 
школа № 312 Фрунзенского района Санкт-Петербурга;  

-Положением о структуре, порядке разработки и утверждения адаптированных 
рабочих программ  учебных курсов, предметов, дисциплин для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в МБОУ «Славская СОШ».  

  
Форма получения образования - очная  
Режим реализации образовательной программы - полный день  
Специальные учебники - не нуждаются  
Основные направления коррекционной работы при реализации учебных программ:  
1. Выбор индивидуального темпа обучения   
2. Формирование учебной мотивации  
3. Стимуляция познавательных процессов  
4. Гармонизация психоэмоционального состояния   
5. Формирование навыков самоконтроля  
6. Повышение уверенности в себе  
7. Формирование продуктивных взаимоотношений с окружающими   
8. Повышение социального статуса ребѐнка в коллективе 9. Широкое 

использование алгоритмов деятельности по решению задач.  
  
   Срок реализации программы по литературе для 9 класса для детей с ЗПР -  2024 - 

2025 учебный год.   
II. Общая характеристика учебного предмета «Литература»  

Учебный предмет «Литература» - часть образовательной области «Филология». 
Литература - один из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их 
речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных 
произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению 
ими стилистически окрашенной русской речи.  

III. Место учебного предмета в учебном плане  
 Программа предназначена для 9-х классов, количество часов - 68, недельная норма-2 

часа.  
 Рабочая программа составлена на основе программы курса «Литература» 5-9 классы 

Г.С. Меркина и С.А. Зинина, Рабочей программы к учебнику «Литература. 9 класс».  
IV. Ценностные  ориентиры содержания учебного предмета «Литература»  
Литература как учебный предмет имеет большое значение в обучении и воспитании 

учащихся. На этих уроках учащиеся знакомятся с художественными произведениями, 



 

нравственный потенциал которых очень высок.  В процессе полноценного восприятия 
художественного произведения формируется духовнонравственное воспитание и развитие 
учащихся. Литература знакомит учащихся с нравственно-эстетическими ценностями своего 
народа и человечества и способствует формированию личностных качеств, соответствующих 
общенациональным и общечеловеческим ценностям.  

V. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература»  
Рабочая программа по литературе разработана на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы с учѐтом основных направлений программ, 
включѐнных в структуру основной образовательной программы школы.  

Личностные результаты Выпускник научится:  
• осознавать эстетическую ценность русской литературы;  
• оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики;  
• определять гуманистические, демократические и традиционные ценности 

многонационального российского общества;  
• определять необходимость ответственности и долга перед Родиной;  
• осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности 

семейной жизни, уважительно и заботливо относиться к ленам своей семьи;  
• развить эстетическое сознание через освоение художественного наследия 

народов России и мира через творческую деятельность эстетического характера.  
Метапредметные результаты Выпускник научится:  
• осуществлять контроль в констатирующей и предвосхищающей позиции.  
• корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и ошибок, намечать способы их устранения  
• работать в группе;  
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнѐра.  
Предметные результаты Выпускник научится:  
• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания;  
• адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;  
• интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, 

отбирать произведения для чтения;  
• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку;  
• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы;  
• выбирать произведения для самостоятельного чтения;  
• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации;  
• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями;  
• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своѐ отношение к прочитанному;  
• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера 

в различных форматах;  
• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах;  



 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами 
еѐ обработки и презентации.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  
• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию;  
• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их;  
• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств;  
• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств;  
• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно 

(или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 
сопоставительного анализа;  

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 
оформлять еѐ результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат)  

 VI. Содержание учебного предмета «Литература»  Введение. 
Литература как искусство слова. Древнерусская литература   

 (2 часа)  
Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. 

Национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир русской 
литературы, еѐ гуманизм, гражданский и патриотический пафос.  

Национальная самобытность русской литературы. Русская литература в контексте 
мировой. Эпохи развития литературы. Понятие о литературном процессе.  

Патриотический пафос, поучительный характер и особенности образной системы 
древнерусской литературы. Истоки и начало древнерусской литературы, еѐ христианско-
православные корни. Многообразие жанров древнерусской литературы (летопись, слово, 
житие, поучение).  

«Слово о полку Игореве»  Открытие "Слова…", его издание и изучение. Вопрос о 
времени создания и об авторстве "Слова…". Историческая основа памятника, его сюжет. 
Жанр и композиция "Слова…". Образ русской земли и нравственнопатриотическая идея 
"Слова". Образы русских князей. Характер князя Игоря.  

«Золотое слово» Святослава. Ярославна как идеальный образ русской женщины.  
Символика “Слова”, своеобразие авторского стиля. "Слово" и фольклорная традиция. 

Значение "Слова" для русской культуры. Переводы и переложения произведения.   
 Контрольная работа-1  
Сочинение-0  
Литература XVIII века  Характеристика русской литературы XVIII в. М.В. 

Ломоносов   (1 ч.)  
Идейно-художественное своеобразие литературы  эпохи Просвещения. Классицизм 

как литературное направление. Идея гражданского служения, прославление величия и 
могущества Российского государства. Античность и классицизм. Сентиментализм как 
литературное направление. Зарождение в литературе антикрепостнической направленности.  

Жизнь и творчество (обзор).   
«Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ее Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» (фрагменты), «Разговор с Анакреоном»,  
Жанр оды. Прославление в оде важнейших ценностей русского Просвещения:  
мира, родины, науки. Средства создания образа идеального монарха.  



 

Г.Р. Державин (1 ч.)  
Жизнь и творчество (обзор)  
Стихотворения: «Бог», «Памятник», »Властителям и судиям», «На смерть князя 

Мещерского». Обличение несправедливости.  
Традиция и новаторство в поэзии Г.Р. Державина. Жанры поэзии Державина. 

Отражение в лирике поэта представлений о подлинных жизненных ценностях. Философская 
проблематика произведений Державина. Взгляды Державина на поэта и поэзию, 
гражданский пафос его лирики.  

А.Н. Радищев (1 ч.) Слово о писателе.  
«Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор).  
Отражение в "Путешествии…" просветительских взглядов автора. Быт и нравы 

крепостнической Руси в книге Радищева, ее гражданский пафос. Черты классицизма и 
сентиментализма в "Путешествии…". Жанр путешествия как форма панорамного 
изображения русской жизни.  

Художественное и тематическое своеобразие русской литературы XVIII века.  
Систематизация изученного материала.  

Контрольная работа-1  
Сочинение-0  
Литература XIX века  Поэзия, проза, драматургия XIX века. «Золотой век 

русской литературы»  В.А.Жуковский   (1 ч.)  
Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. XIX 

век в русской критике, публицистике, мемуарной литературе.   
Романтизм.  
Новое понимание человека в его связях с национальной историей (Отечественная 

война 1812 г., восстание декабристов, отмена крепостного права). Осмысление русской 
литературой ценностей европейской и мировой культуры. Романтизм как литературное 
направление. Воплощение в литературе романтических ценностей. Соотношение мечты и 
действительности в романтических произведениях. Конфликт романтического героя с 
миром. Особенности романтического пейзажа. Формирование представлений о 
национальной самобытности. А. С. Пушкин как основоположник новой русской литературы. 
Роль литературы в формировании русского языка.   

Проблема личности и общества. Тип героя-индивидуалиста. Образ «героя времени». 
Образ человека-праведника. Образ русской женщины и проблема женского счастья. Человек 
в ситуации нравственного выбора. Интерес русских писателей к проблеме народа. Реализм в 
русской литературе, многообразие реалистических тенденций. Историзм и психологизм в 
литературе. Нравственные и философские искания русских писателей. Глубинная, 
таинственная связь человека и природы. Жизнь и творчество. Особенности поэтического 
языка  В.А.Жуковского. «Море».  

Поэты-элегики и представители «гражданского романтизма»(1 ч.) Обзор 
творчества Е.А. Баратынского, П.А.Вяземского, К.Ф. Рылеева.  

А.С. Грибоедов (4 ч.)  
Жизнь и творчество   
   Комедия «Горе от ума». Специфика жанра комедии. Искусство построения интриги 

(любовный и социально-психологический конфликт). Смысл названия и проблема ума в 
комедии. Чацкий и фамусовская Москва. Мастерство драматурга в создании характеров 
(Софья, Молчалин, Репетилов и др.). "Открытость" финала пьесы, его нравственно-
философское звучание. Черты классицизма и реализма в комедии, образность и 
афористичность ее языка. Анализ комедии в критическом этюде И.А. Гончарова “Мильон 
терзаний”.   

А.С. Пушкин (14 ч.) Жизнь и творчество.  
Стихотворения:«К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах  



 

Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил: любовь еще, быть может…», «Бесы»,  
«Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»;  
«Деревня», «Осень» (возможен выбор двух  других стихотворений).  
Поэтическое новаторство Пушкина, трансформация традиционных жанров в 

пушкинской лирике. Основные мотивы поэзии Пушкина (свобода, любовь, дружба, 
творчество), их развитие на разных этапах его творческого пути. Образностилистическое 
богатство и философская глубина лирики Пушкина. Гармония мысли и образа. "Чувства 
добрые" как нравственная основа пушкинской лирики.  

Поэма «Цыганы» (возможен выбор другой романтической поэмы)  
Черты романтизма в произведении. Образ главного героя: переосмысление 

байроновского типа. Свобода и своеволие, столкновение Алеко с жизненной философией 
цыган. Смысл финала поэмы.  

«Моцарт и Сальери» (возможен выбор другой трагедии из цикла «Маленькие 
трагедии»). «Гений и злодейство» как главная тема в трагедии. Спор о сущности творчества 
и различных путях служения искусству.  

Роман в стихах «Евгений Онегин»   
Своеобразие жанра и композиции романа в стихах. Единство эпического и 

лирического начал. Образ автора в произведении. Сюжетные линии романа и темы 
лирических отступлений. Образ Онегина и тип "лишнего человека" в русской литературе. 
Онегин и Ленский. Татьяна как «милый идеал» Пушкина. Тема любви и долга в романе. 
Нравственно-философская проблематика произведения. Проблема финала.  Реализм и 
энциклопедизм романа. Онегинская строфа. Оценка художественных открытий А. С. 
Пушкина в критике В.Г. Белинского (фрагменты статей 8, 9 из цикла «Сочинения 
Александра Пушкина»).   

М.Ю. Лермонтов (12 ч.)  
Жизнь и творчество. Стихотворения: «Парус», «Смерть Поэта», «Когда волнуется 

желтеющая нива…», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…), 
«Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я 
люблю…», «Родина», «Пророк».   

Развитие в творчестве М. Ю. Лермонтова пушкинских традиций. Основные мотивы 
лирики: тоска по идеалу, одиночество, жажда любви и гармонии. Образ поэта в 
лермонтовской лирике. Поэт и его поколение. Тема родины. Природа и человек в 
философской лирике Лермонтова.   

Роман «Герой нашего времени». Жанр социально-психологического романа. Образы 
повествователей, особенности композиции произведения, ее роль в раскрытии образа 
Печорина. Печорин в ряду героев романа (Максим Максимыч, горцы, контрабандисты, 
Грушницкий, представители "водяного общества", Вернер, Вулич). Тема любви и женские 
образы в романе. Печорин в галерее "лишних людей". Нравственно-философская 
проблематика произведения, проблема судьбы. Черты романтизма и реализма в романе.   

Н.В. Гоголь (6 ч.) Жизнь и творчество.   
«Шинель». Образ маленького человека в литературе. Петербург как символ вечного 

адского холода. Роль фантастики в художественном произведении.  
Поэма «Мертвые души» (I том). История замысла, жанр и композиция поэмы, логика 

последовательности ее глав. Авантюра Чичикова как сюжетная основа повествования. Место 
Чичикова в системе образов. Образы помещиков и чиновников и средства их создания. 
Место в сюжете поэмы “Повести о капитане Копейкине” и притчи о Мокии Кифовиче и 
Кифе Мокиевиче. Смысл названия произведения. Души мертвые и живые в поэме. 
Лирические отступления в поэме, образ Руси и мотив дороги. Художественные особенности 
прозы Гоголя (прием контраста, роль гиперболы и сравнения, алогизм и лиризм в 
повествовании). Своеобразие гоголевского реализма.   

Ф.И. Тютчев. (1 ч.)  



 

Жизнь и творчество (обзор).  
Стихотворение «С поляны коршун поднялся», «Как весел грохот летних бурь»  
А.А. Фет (1 ч.)  
Жизнь и творчество (обзор).  
Стихотворение «Как беден наш язык! Хочу и не могу…» (возможен выбор другого 

стихотворения).Тема «невыразимого» в лирике Фета. Неисчерпаемость мира и бессилие 
языка.   

Н.А. Некрасов (2 ч.)  
Жизнь и творчество (обзор).  
Стихотворение «Памяти Добролюбова» (возможен выбор другого 

стихотворения).Гражданская позиция Некрасова.   
Ф.М. Достоевский (1ч.)  
Слово о писателе.  «Белые ночи». Развитие темы «маленького человека»  
Л.Н.Толстой (2 ч.) Слово о писателе.   
 «Юность» - автобиографическая трилогия. Духовный конфликт героя с окружающим 

миром и собственными недостатками. Особенности поэтики Толстого: психологизм 
(«диалектика души»), чистота нравственного чувства, внутренний монолог как форма 
раскрытия психологии героя.  

А.П. Чехов (2 ч.)  
Жизнь и творчество (обзор).  
Рассказы: «Крыжовник», «О любви», «Человек в футляре». Особенности сюжета. 

Истинные и ложные ценности героев рассказов. Жанровые особенности чеховского  
рассказа.  

Комическое и трагическое в прозе Чехова. Особенности авторской позиции в 
рассказах.   

Контрольная работа по теме «Литература XIX века» (1 час)  
Контрольная работа-1  
Сочинение-4  

Русская литература ХХ века  

Пути  Русской литературы   ХХ века (1 ч.)  
Беседа о ведущих прозаиках России и о разнообразии жанров прозаических 

произведений  ХХ века. Человек и история в литературе. Личность и государство. Тема 
родины и ее судьбы. Образ России в поэзии ХХ века. Годы военных испытаний и их 
отражение в литературе.   

Обращение писателей второй половины ХХ века к острым проблемам современности. 
Поиски незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, раскрытие самобытных 
русских характеров.   

М.Горький (1 ч.)  
Слово о писателе.  «Челкаш». Раннее творчество Горького: новизна тематики и 

героев. Идеализация гордых и сильных людей. Художественное своеобразие рассказа: роль 
пейзажа и романтика портретов.  

Художественное своеобразие поэзии Серебряного века (1 ч.)  
Поэзия  Серебряного века. Многообразие  направлений, жанров, видов 

лирической поэзии. Сочинение по творчеству А. Блока, С.  Есенина, В. Маяковского других 
поэтов (обзор).  

М.А.Булгаков. (1 ч.)  
Слово о писателе.  «Собачье сердце». Смысл названия. Система образов 

произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость – основа живучести 
«шариковщины», «швондерщины». Прием гротеска в повести.  

М.А. Шолохов (2 ч.)  



 

Жизнь и творчество (обзор).  
Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба 

человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова. Сказовая  манера повествования. 
Гуманизм шолоховской прозы. Особенности сюжета  и композиции рассказа. Трагедия 
народа в годы войны и судьба Андрея Соколова. Проблема нравственного выбора в рассказе. 
Роль пейзажных зарисовок в рассказе.  В.В. Быков (2 ч.)  

Основные биографические сведения. Тема войны в творчестве писателя. «Альпийская 
баллада». Проблематика повести. Любовь и война. Образы Ивана и Джулии.  

А.Т. Твардовский (1 ч.) Слово о поэте.   
« Я убит подо Ржевом…»: реальность и фантастика в стихотворении. Нравственная 

позиция солдата. Незаметный и высокий героизм воина. Интонация и стиль стихотворения.  
А.И.Солженицын (2 ч.)  
Основные вехи биографии. Слово о писателе. «Матренин двор». Реалии и обобщение 

в рассказе.  
Контрольная работа-2  
Сочинение-0  
№  Вид работы  Кол-во  
1  Контрольные работы  5  
2  Сочинение  4  
  
Тематическое планирование предмета «Литература» в 9 классе  

  
Тема  Коли

чество 
часов  

Основные виды 
деятельности обучающихся  

  Введение. Литература как 
искусство слова. Древнерусская  

2    

  
Введение. Немеркнущее 

Слово. Древнерусская литература. 
«Слово о полку Игореве» - 
величайший памятник древнерусской 
литературы.  

1  Слушают учителя, 
читают материал учебника, 
отвечают на вопросы  

  
Основная идея 

«Слова…».Образ  
Ярославны в «Слове…»  

Входной контроль. (20 мин)  

1  Слушают учителя, 
отвечают на вопросы  

  Литература XVIII века  
  

3    

  
Характеристика русской 

литературы XVIII в.  М.В. Ломоносов: 
жизнь и творчество. «Разговор с 
Анакреоном».  

  

1  Слушают учителя, 
читают статью учебника и 
текст стихотворения, 
анализируют стихотворение  

  
Новая эра русской поэзии -  

творчество Г.Р. Державина  
Г.Р.Державин. Стихотворения 

«Властителям и судиям», «На смерть 
князя Мещерского».    

1  Выполняют конспект 
статьи учебника, анализируют 
стихотворение  



 

  
Подвиг  А.Н. Радищева  
Слово о писателе. 

«Путешествие из Петербурга в 
Москву». Жанр путешествия как 
форма панорамного изображения 
русской жизни.  

Зачѐт по теме «Из русской 
литературы XVIII века»  

1  Слушают учителя, 
читают и анализируют главы 
из «Путешествия из 
Петербурга в Москву»  

  Литература XIX века  
  

49    

  
Русская литература первой 

половины  
19 века  
 Романтическая лирика начала 

19 века. Очерк жизни и творчества 
В.А.  

Жуковского  
В.А. Жуковский «Море»  

1  Слушают учителя, 
выразительно читают и 
анализируют стихотворение  

  
Поэты-элегики и 

представители  
«гражданского романтизма». 

Обзор  

1  Защищают проекты  

 

  
А.С. Грибоедов: личность и 

судьба. История создания комедии 
«Горе от ума».  

«Век нынешний и век 
минувший».  

1  Слушают лекцию, 
записывают основные 
положения  

  
Комедия или драма?  
«Страдательная» роль: образ 

Чацкого и проблема ума в 
грибоедовской комедии  

1  Отвечают на вопросы 
по содержанию комедии, 
составляют характеристику 
Чацкого  

0  
«На всех московских есть 

особый отпечаток»: старая Москва в 
комедии Нравственные уроки  
комедии «Горе от ума»  

Р/р «Горе от ума» в оценке 
критики.  

Подготовка к сочинению  

1  Отвечают на вопросы, 
подбирают материал к  

сочинению  

1  
Р/р Сочинение по комедии 

А.С. Грибоедова «Горе от ума»  
1  Пишут сочинение  

2  
А.С. Пушкин: жизнь и судьба  1  Слушают лекцию 

учителя, записывают 
основные положения  

3  
Петербургский период жизни.  
Вольнолюбивая лирика А.С.  
Пушкина  

1  Выразительно читают 
стихотворения, анализируют 
их  



 

4  
Мотивы и образы «южных» 

произведений А.С. Пушкин.  
«Южные» поэмы: «Цыганы» и 

«Кавказский пленник»  

1  Отвечают на вопросы 
по содержанию произведений  

5  
Образ поэта и тема творчества 

в лирике А.С. Пушкина  
1  Выразительно читают и 

анализируют стихотворения, 
отвечают на вопросы  

6  
Тема дружбы в лирике А.С.  
Пушкина. «Поговорим о 

странностях любви…». Любовная 
лирика А.С.  

Пушкина  

1  Выразительно читают и 
анализируют стихотворения, 
отвечают на вопросы  

7  
Две Болдинские осени в жизни 

А. С. Пушкина. «Маленькие 
трагедии».  

Философская лирика А.С. 
Пушкина  

1  Отвечают на вопросы  

8  
«Евгений Онегин»: творческая  

история создания романа  
1  Слушают лекцию 

учителя, записывают 
основные положения  

9  
Анализ 1 и 2 глав романа 

«Евгений Онегин»  
1  Выразительно читают, 

отвечают на вопросы  

0  
Система образов романа 

«Евгений Онегин». Анализ 3 главы.  
1  Выразительно читают, 

отвечают на вопросы  

1  
Анализ глав 4 и 5. Картины 

родной природы.  
  

1  Выразительно читают, 
отвечают на вопросы  

2  
Анализ глав 6 и 7  1  Выразительно читают, 

отвечают на вопросы  

3  
Глава 8. Образы 

провинциального и столичного 
дворянства  

  

1   Заполняют таблицу  

 

4  
Образ автора. Лирические 

отступления в произведении. Р/р 
Подготовка  сочинению по роману 
«Евгений Онегин»  

1  Отвечают на вопросы, 
подбирают материал к  

сочинению  

5  
Р/р Сочинение по роману 

«Евгений Онегин»  
1  Пишут сочинение  

6  
Жизнь и творчество М. Ю. 

Лермонтова.  «Неведомый 
избранник». Ранняя лирика М.Ю.  

Лермонтова  

1  Слушают лекцию 
учителя, записывают 
основные положения  

7  
«Железный стих». Поэт и 

толпа в лирике М.Ю. Лермонтова  
1  Выразительно читают, 

отвечают на вопросы  

8  
Мотив одиночества в лирике 

М.Ю. Лермонтова  
1  Выразительно читают, 

отвечают на вопросы  

9  
Любовная лирика М.Ю. 

Лермонтова  
1  Выразительно читают, 

отвечают на вопросы  



 

0  
«Люблю отчизну я…» Тема 

России в лирике М.Ю. Лермонтова  
1  Выразительно читают, 

отвечают на вопросы  

1  
Образ «потерянного» 

поколения в лирике М.Ю. 
Лермонтова  

1  Выразительно читают, 
отвечают на вопросы  

2  
Роман «Герой нашего 

времени»: от замысла к воплощению. 
«Странный человек». Сюжет и 
проблематика главы «Бэла»  

1  Читают и 
конспектируют статью 
учебника, отвечают на 
вопросы по содержанию  

3  
«Да и какое дело мне до 

радостей и бедствий человеческих…» 
Главы «Максим Максимыч» и 
«Тамань»  

1  Читают отрывки из 
главы, отвечают на вопросы  

4  
«Онегин нашего времени» 

(Глава  
«Княжна Мери»)  

1  Читают отрывки из 
главы, отвечают на вопросы  

5  
Глава «Фаталист» как эпилог 

«истории души человеческой»  
1  Читают отрывки из 

главы, отвечают на вопросы  

6  
Р/р Подготовка к сочинению 

по роману М.Ю. Лермонтова «Герой 
нашего времени»  

1  Подбирают материал к 
сочинению, составляют план  

7  
Сочинение  по роману М.Ю.  
Лермонтова «Герой нашего 

времени»  

1  Пишут сочинение  

8  
Н.В.Гоголь: страницы жизни и 

творчества. Сборник «Миргород» 
(обзор). «Петербургские повести» 
(обзор)  

1  Слушают сообщения 
одноклассников  

9  
Поэма «Мертвые души»: 

история создания, особенности 
сюжета, система образов. Работа с 1 
главой произведения. Губернский 
город NN и его обитатели  

1  Слушают лекцию 
учителя, записывают 
основные положения, 
отвечают на вопросы по 
содержанию главы 1  

0  
«Русь с одного боку» (Образы 

помещиков в поэме)  
1  Читают отрывки из 

глав, отвечают на вопросы, 
готовят характеристики 
помещиков   

1  
«Русь с одного боку» (Образы 

помещиков в поэме)  
1  Читают отрывки из 

глав, отвечают на вопросы, 
готовят характеристики 
помещиков  

 

2  
Крестьянская Русь в поэме: от 

смирения к бунту. «Любезнейший 
Павел Иванович» (Образ Чичикова в 
поэме)  

  
 Читают отрывки из глав, 

отвечают на вопросы, готовят 
характеристики  крестьян и 
Чичикова  

3  
Образ автора и смысл названия 

поэмы    
 Отвечают на вопросы  



 

4  
Русская литература второй 

половины XIX века  
Ф.И. Тютчев. Жизнь и 

творчество (обзор). Художественное 
своеобразие лирики Тютчева  

  
 Слушают лекцию 

учителя, записывают основные 
положения, выразительно 
читают и анализируют 
стихотворения  

5  
А.А. Фет. Жизнь и творчество 

(обзор). Художественное своеобразие 
лирики Фета  

  
 Слушают лекцию 

учителя, записывают основные 
положения, выразительно 
читают и анализируют 
стихотворения  

6  
Н.А. Некрасов Жизнь и 

творчество (обзор). Художественное 
своеобразие лирики Некрасова  

  
 Слушают лекцию 

учителя, записывают основные 
положения, выразительно 
читают и анализируют 
стихотворения  

7  
Р/р Анализ понравившегося 

стихотворения поэта второй половины 
XIX века  

  
 Выполняют письменный 

анализ понравившегося 
стихотворения  

8  
ВПМ. Ф.М. Достоевский. 

Личность и судьба. «Белые ночи»    
 Слушают лекцию 

учителя, записывают основные 
положения, отвечают на 
вопросы  

9  
Л.Н. Толстой. Жизнь и 

творчество.    
 Слушают лекцию 

учителя, записывают основные 
положения  

0  
ВПМ. Л.Н. Толстой «Юность». 

Обзор    
 Читают отрывки из 

повести, отвечают на вопросы, 
составляют характеристику 
главного героя  

1  
ВПМ. А.П. Чехов. Жизнь и 

творчество. Рассказ «Крыжовник»    
 Слушают сообщения 

одноклассников, читают 
отрывки из рассказа, отвечают 
на вопросы  

2  
ВПМ. А.П. Чехов. Жизнь и 

творчество. Рассказ «Человек в  
футляре»  

  
 Слушают сообщения 

одноклассников, читают 
отрывки из рассказа, отвечают 
на вопросы  

3  
ВПМ. А.Н. Островский. Слово о 

писателе. «Бедность не порок»    
 Слушают сообщения 

одноклассников, читают 
отрывки из пьесы, отвечают на 
вопросы  

4  
Контрольная работа по теме 

«Русская литература второй половины 
XIX века»  

  
   

  Русская литература ХХ века   1
4  

  

      



 

5  
ВПМ.  Русская литература 20 

века.  
Общая характеристика. И. А. 

Бунин.  
Слово о писателе. «Тѐмные 

аллеи»  

  
 Слушают сообщения 

одноклассников, читают 
отрывки из рассказа, отвечают 
на вопросы  

6  
Поэзия Серебряного века  
    

 Слушают лекцию 
учителя, записывают основные 
положения, читают 
стихотворения  

7  
ВПМ.  М. Горький. Слово о 

писателе. «Челкаш»    
 Слушают сообщения 

одноклассников, читают 
отрывки из рассказа, отвечают 
на вопросы  

8  
ВПМ.  М. А.Булгаков «Собачье 

сердце»    
 Слушают сообщения 

одноклассников, читают 
отрывки из рассказа, отвечают 
на вопросы  

9  
ВПМ.  М. А. Шолохов. Жизнь и 

творчество. Тема войны в 
произведениях писателя  

  
 Слушают сообщения 

одноклассников  

0  
ВПМ.  М. А. Шолохов «Судьба 

человека»    
 Читают фрагменты 

рассказа, отвечают на вопросы  

1  
ВПМ.  М. А. Шолохов «Судьба 

человека»    
 Отвечают на вопросы, 

составляют характеристику 
Андрея Соколова  

2  
ВПМ. А. Т.Твардовский. 

Военная тема в лирике поэта.  «Я убит 
подо Ржевом», «Я знаю никакой моей  

вины», «Лежат они, глухие и  
немые…»  

  
 Слушают лекцию 

учителя, записывают основные 
положения, читают 
стихотворения, отвечают на 
вопросы  

3  
ВПМ.  А. И. Солженицын. 

Слово о писателе. Рассказ «Матрѐнин 
двор»  

  
 Слушают сообщения 

одноклассников, читают 
отрывки из рассказа, отвечают 
на вопросы  

4  
ВПМ.  А. И. Солженицын. 

Рассказ «Матрѐнин двор»    
 Отвечают на вопросы, 

составляют характеристику 
Матрѐны  

5  
ВПМ.  В. В. Быков. Слово о 

писателе. «Альпийская баллада»    
 Слушают сообщения 

одноклассников, читают 
отрывки из повести, отвечают 
на вопросы  

6  
ВПМ.  Зачѐт по теме «Из 

литературы XX века».    
 Выполняют тестовые 

задания, отвечают на вопросы  

7  
Промежуточная аттестация  

  
 Выполняют тестовые 

задания, отвечают на вопросы  

8  
Итоговый ый урок  

  
 Отвечают на вопросы  

  Итого:    6
8  

  



 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Литература» 
Перед детьми с ЗПР стоят те же цели и задачи обучения, которые заложены в 

программах V—IX классов массовой общеобразовательной школы, так как интегрированное 
обучение показано именно той части детей, уровень психофизического развития которых 
соответствует или близок возрастной норме.    

Обучение детей с отклонениями в развитии заканчивается обязательной итоговой 
аттестацией. Дети, обучавшиеся по массовым образовательным программам и программам 
для детей с ЗПР, аттестуются в порядке, установленном для учащихся общеобразовательных 
школ. При успешном прохождении итоговой аттестации они получают документ 
государственного образца. Поэтому серьёзное внимание в предлагаемом планировании 
уделяется передаче и выработке таких знаний и умений, которые будут необходимы при 
контрольных работах в выпускном классе или при сдаче экзамена за курс основной школы в 
9 классе (в случае, если ученик выберет экзамен по литературе).    

Актуальность проблемы в том, что материал по литературе, насыщенный большим 
количеством произведений и теоретическими разделами, представляет немалую трудность 
для детей с ЗПР. Недостаточность внимания и памяти, воображения и образного мышления 
отрицательно влияют на успешность их обучения и воспитания, так как основа уроков 
литературы — работа с текстом художественного произведения, постижение авторского 
понимания окружающего мира, человеческих отношений. Такие дети не могут в отведенное 
программой время овладеть необходимыми навыками и умениями или усваивают их 
некачественно. В связи с этим возрастает потребность в обеспечении этой категории детей 
специальными условиями обучения, для чего планируются особые требования к ЗУН 
учащихся при сохранении общего цензового объема содержания обучения:   

• овладение детьми практическими умениями и навыками;     
• уменьшение объема теоретических сведений;    
• включение отдельных тем или целых разделов в материалы для обзорного, 

ознакомительного или факультативного изучения.    
Задачами обучения являются:   
• развитие у детей с ЗПР интереса к чтению, любви к литературе;    
• совершенствование навыка чтения;    
• привитие первоначального умения анализировать произведения с целью 

углубления их эстетического восприятия.   
Данное планирование имеет практическую направленность, так как предназначается 

не только  для формирования круга знаний учащихся по литературе и для знакомства только 
с самыми основными литературоведческими понятиями, сколько для развития их умений и 
навыков. Эта цель должна быть предельно конкретной и направлена на активизацию тех 
психических функций, которые будут максимально задействованы на уроке. 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (английский)»  

 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Иностранный язык 
(английский)»  

Готовность к обучению иностранному языку у детей с ЗПР несколько снижена, что 
связано со слабой познавательной активностью, недостаточностью внимания, памяти, 
пространственной ориентировки и другими особенностями, отрицательно влияющими на 
успешность их обучения и воспитания.  

Программа для детей с ЗПР не предполагает сокращения тематических разделов. 
Однако объем изучаемого лексического, синтаксического и грамматического материала 
претерпевает существенные изменения. Может быть изменен объем изучаемого 
грамматического материала. Исключение его вызвано малой практической значимостью и 



 

сложностью, которую он представляет для детей с ЗПР. За счет освободившегося времени 
более детально отрабатывается материал по чтению, развитию устной речи и доступной 
грамматики. 

На уроках иностранного языка формируются лексические умения в ходе выполнения 
упражнений, которые обеспечивают запоминание новых слов и выражений и употребление 
их в речи. Используются информационно-коммуникационные технологии, что позволяет 
«особенному» ребенку с удовольствием заниматься английским языком. При овладении 
диалогической речью в ситуациях повседневного общения ребенок учится вести 
элементарный диалог побудительного характера: отдавать распоряжения, предлагать сделать 
что-либо. Так как внимание особенного ребенка не может долго концентрироваться на 
выполнении однообразных и утомительных упражнений, для переключения внимания можно 
использовать игровые ситуации и занимательные сюжеты. Разнообразие упражнений и игр 
помогает ребенку легче и быстрее запомнить изучаемый материал, а это ведет к расширению 
лингвистического кругозора: помогает освоить элементарные лингвистические 
представления, доступные и необходимые для овладения устной и письменной речью на 
английском языке. Использование моделей предложений очень важно для постепенного 
развития мышления, внимания, памяти, восприятия и воображения ребенка. Развитие 
метапредметных умений предполагает умение действовать по образцу при выполнении 
упражнений и составлении элементарных высказываний. Таким образом, достигается 
минимально достаточный уровень коммуникативной компетенции, ведь приоритетом при 
изучении иностранного языка является формирование речевых умений в говорении. 

В основе обучения иностранному языку детей с ЗПР лежит обучение чтению. 
Письмо на всех этапах обучения используется только как средство, способствующее более 
прочному усвоению лексико-грамматического материала, а также формированию навыков и 
умений в чтении и устной речи. В лексический минимум можно не включать 
малоупотребительные слова, а лучше расширить интернациональную лексику, которую 
легко понять при чтении. Узнавание таких слов способствует развитию догадки, кроме того, 
закрепляются буквенно-звуковые соответствия. Возможен акцент внимания на чтении и 
переводе прочитанного, поскольку при переводе дети осознают смысл прочитанного и у них 
исчезает боязнь пред незнакомым текстом. Новую лексику можно отрабатывать в 
предложениях и сочетать это с работой со словарем. На дом задаются не новые упражнения, 
а отработанные на уроке. Объем домашнего чтения можно сокращать, задания давать 
выборочно. 

Все задания для формирования и развития речевых умений на уроке являются 
коммуникативными, т. е. в их выполнении есть коммуникативный смысл, формируется 
социокультурная компетенция, а значит, впоследствии состоится выход в реальное общение 
и постепенная социализация в иноязычной культуре. 

Коррекционная задача должна четко ориентировать педагога на развитие 
способностей и возможностей ребенка и на исправление имеющихся недостатков на основе 
использования специальных педагогических и психологических приемов. 
Педагог,планируя занятие, должен определить, какие психические процессы (внимание, 
восприятие, память, мышление, речь) будут наиболее задействованы в ходе занятия. Именно 
на эти процессы и надо ориентироваться, формулируя коррекционную задачу. Сам учебный 
материал определяет, какие анализаторы будут наиболее задействованы на уроке. 
Коррекционно-развивающая задача должна быть предельно конкретной, и конкретная 
коррекционная направленность является обязательным условием хорошего урока. 

Создание благоприятного психологического климата, ситуации успеха, использование 
здоровьесберегающих технологий, адаптированной программы с учетом особенностей 
психофизического развития и возможностей особых детей, иллюстративного и 
аудиоматериала, интерактивных элементарных заданий на CD и ситуации успеха просто 
необходимы на каждом уроке, чтобы ребенок с ЗПР почувствовал радость от малого, но 



 

хорошо выполненного задания. Специфика обучения иностранному языку детей с ЗПР 
предполагает большое количество игрового, занимательного материала и наличие 
зрительных опор, необходимых для усвоения разных структур. Психологические 
особенности детей с ЗПР таковы, что даже в подростковом возрасте наряду с учебной 
значительное место занимает игровая деятельность. Поэтому введение в урок 
элементовигры, игровая подача материала повышают работоспособность детей на уроке и 
способствует развитию у них познавательных интересов. 

Рекомендуется использовать  следующие группы методических приемов. 
1) Разъяснение:  
- поэтапное разъяснение заданий;  
- последовательное выполнение заданий;  
- повторение учащимся инструкции к выполнению задания;  
- обеспечение аудиовизуальными техническими средствами обучения; близость 

к учащимся во время объяснения задания, зрительный контакт.  
2) Перемена видов деятельности:  
- подготовка учащихся к перемене вида деятельности;  
- чередование занятий и физкультурных пауз;  
- предоставление дополнительного времени для завершения задания;  
- предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания;  
- работа на компьютерном тренажере;  
- использование листов с упражнениями, которые требуют минимального 

заполнения;  
- использование упражнений с пропущенными словами/предложениями;  
- дополнение печатных материалов видеоматериалами;  
- обеспечение учащихся печатными копиями заданий, написанных на доске.  
3) Индивидуальное оценивание ответов учащихся с ЗПР:  
- использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и 

затраченными усилиями;  
- ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки;  
- разрешение переделать задание, с которым ребѐнок не справился;  
- оценка переделанных работ.  
 
Рабочая программа по учебному предмету «Алгебра» 
Пояснительная записка 
      Рабочая программа базового уровня по алгебре для 9 класса для детей с ЗПР 

составлена на основе следующих нормативных документов и методических материалов: 
− Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – 

ФЗ. от 29.12.2012 г. 
− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

− Приказа МО РФ от 10.04.2002г. №29/2065-п «Об утверждении учебных планов 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся и 
воспитанников с отклонениями в развитии»; 

− Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 
протокол от 22 декабря 2015 г. №4/15); 

− Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 10 июля 2015 г. №26 «Об утверждении САНПИН 2.4.2.3286-15 "Санитарно – 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 



 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья». 

    Данная программа, сохраняет основное содержание образования, принятое для 
массовой школы и отличается тем, что предусматривает коррекционную работу с учащимися 
имеющие ограниченные возможности здоровья. 

    Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Алгебра 9 класс»: 
учебник для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 
М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2020г. 

    Главной целью школьного образования является развитие ребенка как 
компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой 
деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, 
личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С 
этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной 
суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения 
компетенциями. Это определило цели обучения математике: 

− овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 
образования; 

− интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 
человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 
критичность мышления, интуиции, логическое мышление, элементы алгоритмической 
культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

− формирование представлений об идеях и методах математики как 
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

− воспитание культуры личности, отношение к математике как к  части 
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно- технического 
прогресса. 

     Характерными особенностями учащихся с ЗПР являются недостаточность 
внимания, гиперактивность, снижение памяти, замедленный темп мыслительной 
деятельности, трудности регуляции поведения. Однако стимуляция деятельности этих 
учащихся, оказание им своевременной помощи позволяет выделить у них зону ближайшего 
развития. Поэтому учащиеся с ЗПР, при создании им определенных образовательных 

условий, способны овладеть программой основной общеобразовательной школы и в 
большинстве случаев продолжить образование. 

      Содержание программы направлено на решение следующих коррекционных задач: 
− продолжить формировать познавательные интересы учащихся и их 

самообразовательные навыки; 
− создать условия для развития учащегося в своем персональном темпе, исходя 

из его образовательных способностей и интересов; 
− приобрести (достигнуть) учащимся уровня образованности, соответствующего 

его личному потенциалу и обеспечивающего возможность продолжения образования и 
дальнейшего развития; 

      Важнейшим условием построения учебного процесса для учащихся с ЗПР, 
является доступность, что достигается выделением в каждой теме главного, 
дифференциацией материала, многократного повторения пройденного материала, 
выполнение заданий по алгоритму, ликвидация пробелов. 

       К основным методам, применяемым на уроках относятся: беседа, объяснение, 
рассказ, упражнения (тренировочные, по шаблону, самостоятельные), метод наблюдения, 
дидактические игры. 

Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса 
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Содержание курса алгебры в 9 классе представлено в виде следующих 
содержательных разделов: «Алгебра», «Функции», «Элементы прикладной математики», 
«Алгебра в историческом развитии». 

Содержание раздела «Алгебра» формирует знания о математическом языке, 
необходимые для решения математических задач, задач из смежных дисциплин, а также 
практических задач. Изучение материала способствует формированию у учащихся 
математического аппарата решения задач с помощью уравнений, систем уравнений и 
неравенств. Материал данного раздела представлен в аспекте, способствующем 
формированию у учащихся умения пользоваться алгоритмами. Существенная роль при этом 
отводится развитию алгоритмического мышления — важной составляющей 
интеллектуального развития человека. 

Цель содержания раздела «Функции» — получение школьниками конкретных знаний 
о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования процессов и 
явлений окружающего мира. Соответствующий материал способствует развитию 
воображения и творческих способностей учащихся, умению использовать различные языки 
математики (словесный, символический, графический). 

Содержание раздела «Элементы прикладной математики» раскрывает прикладное и 
практическое значения математики в современном мире. Материал данного раздела 
способствует формированию умения представлять и анализировать различную информацию, 
пониманию вероятностного характера реальных зависимостей. 

Алгебра призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых 
для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения математики, 
способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
      Базисный учебный (образовательный) план на изучение алгебры в 9 классе 

основной школы отводит 3 учебных часа в неделю в течение года обучения 34 недели, всего 
102 часа. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Математическое образование играет важную роль как  в  практической,  так  и  в  

духовной жизни общества. Практическая сторона математического образования связана с 
формированием рациональных способов деятельности, с интеллектуальным развитием 
человека, духовная — формированием характера и общей культуры. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются 
фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные 
отношения — от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно 
сложных, необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных 
математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования 
современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, 
экономической, политической информации, малоэффективна повседневная практическая 
деятельность: человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно сложные расчеты, 
находить в справочниках нужные формулы и применять их, владеть практическими 
приемами геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную в 
виду таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер случайных событий, 
составлять несложные алгоритмы и др. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным 
современным человеком. В школе математика служит опорным предметом для изучения 
смежных дисциплин. 
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В жизни реальной необходимостью в наши дни является непрерывное образование, 
что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и 
математической. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование математического 
стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. В процессе 
математической деятельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления 
естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, 
анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты 
математических умозаключений и правила их конструирования вскрывают механизм 
логических построений, вырабатывают умения формулировать, обосновывать и доказывать 
суждения, тем самым развивают логическое мышление. Математике принадлежит ведущая 
роль в формировании алгоритмического мышления, умения действовать по заданному 
алгоритму, в конструировании новых алгоритмов. Основной учебной деятельностью на 
уроках математики является решение целого ряда разнообразных задач, они развивают 
творческие и прикладные стороны мышления. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 
человека. Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является 
общее знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и 
методе математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных наук, об 
особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач. Изучение 
математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и 
изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи 
симметрии. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, коррекционногокурса, 
внутрипредметного модуля 

Предметные результаты: 
Выпускник научится 
− решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 
− свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение; 
− решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, дробно-

рациональные и иррациональные; 
− владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать 

метод решения и обосновывать свой выбор; 
− использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно- 

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 
− решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 
− владеть разными методами доказательства неравенств; 
− решать уравнения в целых числах; 
− изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами 

и их системами; 
− свободно использовать тождественные преобразования при решении 

уравнений и систему равнений 
− распознавать графики элементарных функций: прямой и

 обратной пропорциональности, линейной, квадратичной; 
− соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, квадратичной с формулами, которыми они заданы; 
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− находить по графику приближѐнно значения функции в заданных точках; 
− определять по графику свойства функции (нули, промежутки 

знакопостоянства, промежутки монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т.п.); 
− строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору 

условий (промежутки возрастания / убывания, значение функции в заданной точке, точки 
экстремумов и т.д.). 

− оперировать на базовом уровне понятиями: частота и вероятность события, 
случайный выбор, опыты с равновозможными элементарными событиями; 

− вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов. 
− В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
− составлять и решать уравнения и системы уравнений при решении несложных 

практических задач 
− выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных 
предметов; 

− составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную 
ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты; 

− определять по графикам свойства реальных процессов и зависимостей 
(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки 
знакопостоянства ит.п.); 

− интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации 
− оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности событий в реальной 

жизни; 
− читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях 

реальные данные, представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 
Выпускник получит возможность научиться 
− решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, неравенства и 
их системы; 

− использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение 
равно нулю» или «частное равно нулю», замена переменных; 

− использовать метод интервалов для решения неравенств; 
− использовать графический метод для приближенного решения уравнений и 

неравенств; 
− изображать на тригонометрической окружности множество решений 

простейших тригонометрических уравнений и неравенств; 
− выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в соответствии с 

дополнительными условиями и ограничениями. 
− оперировать основными описательными характеристиками числового набора, 

понятием генеральная совокупность и выборкой из нее; 
− оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и произведение 

вероятностей, вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 
− владеть основными понятиями комбинаторики и уметь их применять при 

решении задач; 
− иметь представление об основах теории вероятностей; 
− иметь представление о дискретных и непрерывных

 случайных величинах, и распределениях, о независимости случайных величин; 



 

69  
  

− иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных 
величин; 

− иметь представление о совместных распределениях случайных величин; 
− понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения 

вероятностей; 
− иметь представление о нормальном распределении и

 примерах нормально распределенных случайных величин; 
− иметь представление о корреляции случайных величин. 
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
− составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при 

решении задач других учебных предметов; 
− использовать уравнения и неравенства для построения и исследования 

простейших математических моделей реальных ситуаций или прикладных задач; 
− уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства  

или системы результат, оценивать его правдоподобие в контексте заданной реальной 
ситуации или прикладной задачи 

− определять значение функции по значению аргумента при различных способах 
задания функции; 

− строить графики изученных функций; 
− описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и 

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 
− строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору 

условий (промежутки возрастания/убывания, значение функции в заданной точке, точки 
экстремумов, асимптоты, нули функции и т.д.); 

− решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 
функций и их графиков. 

− вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 
− выбирать методы подходящего представления и обработки данных 
− определять по графикам и использовать для решения прикладных задач 

свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, 
промежутки возрастания и убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, 
период и т.п.); 

− интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации; 
− определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов 

в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) 
Метапредметные: 
Регулятивные 
самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 
− оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 
соображениях  этики иморали; 

− ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 
и жизненных ситуациях; 

− оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 
необходимые для достижения поставленной цели; 



 

70  
  

− выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

− организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели; 

− сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 
целью. 

коммуникативные 
− осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 
партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 
взаимодействия, а не личных симпатий; 

− при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 
т.д.); 

− координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 

− развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

− распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 
личностных оценочныхсуждений. 

познавательные 
− искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные 
и познавательные)задачи; 

− критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

− использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 
источниках; 

− находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 
суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

− выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 
поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

− выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

− менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
Личностные: 
− воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,

 уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учѐных в развитие 
мировой науки; 

− ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

− осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 
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учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

− умение контролировать процесс и результат учебной и математической 
деятельности; 

− критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
математических задач. 

Планируемые результаты освоения внутри предметного модуля: 
По итогам окончания учебного года обучающийся: 
− научится применять теорему Безу к решению уравнений; 
− будет иметь понятие об элементах теории вероятности, теории множеств, 

логики; 
− расширит свой кругозор, осознать взаимосвязь математики с другими 

областями жизни; 
− познакомится с новыми разделами математики, их элементами, некоторыми 

правилами, а при желании самостоятельно расширить свои знания в этих областях. 
− будет понимать, как используются математические формулы, уравнения и 

неравенства; примеры их применения для решения математических и практических задач; 
− будет понимать, как математически определенные функции могут описывать 

реальные зависимости; приводить примеры такого описания; 
− будет понимать, как  потребности  практики привели математическую

 науку к необходимости применения моделирования. 
Планируемые результаты коррекционного курса 
− проявление умений анализировать объект, условия работы; 
− проявление способности предварительно планировать ход работы 

(устанавливать логическую последовательность действий, определять приемы работы, 
необходимые для ее выполнения); 

− осуществление контроля за своей работой (определять правильность действий 
и результатов, оценивать качество готовой работы). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
1. Неравенства. 
Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых 

неравенств. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. 
Основная   цель — ознакомить учащихся с применение: неравенств для оценки 

значений выражений, выработать умение решать линейные неравенства с одной переменной 
и их системы. Свойства числовых неравенств составляют ту базу, на которой основано 
решение линейных неравенств с одной переменной. Теоремы о почленном сложении и 
умножении неравенств, находить применение при выполнении простейших упражнений на 
оценку выражений по методу границ. Вводятся понятия абсолютной погрешности и 
точности приближения, относительной погрешности. Умения проводить дедуктивные 
рассуждения получают развитие как при доказательствах указанных теорем, так и при 
выполнении упражнений на доказательства неравенств. 

В связи с решением линейных неравенств с одной переменно: дается понятие о 
числовых промежутках, вводятся соответствующие названия и обозначения. Рассмотрению 
систем неравенств одной переменной предшествует ознакомление учащихся с понятиями 
пересечения и объединения множеств. 

При решении неравенств используются свойства равносильных неравенств,  которые 
разъясняются на конкретных примерах. Особое внимание следует уделить отработке умения 
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решат простейшие неравенства вида ах>b, ах<b, остановившись специально на случае, когда 
а <0. 

В этой теме рассматривается также решение систем двух линейных неравенств с 
одной переменной, в частности таких, которые записаны в виде двойных неравенств. 

2. Квадратичная функция. 
Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного 

трехчлена на множители. Функция у = aх2 + bх + с, ее свойства и график. Степенная 
функция. 

Основная  цель — расширить сведения о свойствах функций, ознакомить учащихся со 
свойствами и графиком квадратичной функции. I 

В начале темы систематизируются сведения о функциях. Повторяются основные 
понятия: функция, аргумент, область определения функции, график. Даются понятия о 
возрастании и убывании   функции,   промежутках   знакопостоянства.   Тем   самым 
создается база для усвоения свойств квадратичной и степенной  функций, а также для 
дальнейшего углубления функциональных представлений при изучении курса алгебры и 
начал анализа. 

Подготовительным шагом к изучению свойств квадратичной функции  является   
также  рассмотрение  вопроса   о  квадратном трехчлене и его корнях, выделении квадрата 
двучлена из квадратного трехчлена, разложении квадратного трехчлена на множители. 

Изучение квадратичной функции начинается с рассмотрения функции у = ах2, ее 
свойств и особенностей графика, а также других частных видов квадратичной функции — 
функций у = ах2 + b, у = а (х - m)2. Эти сведения используются при изучении свойств 
квадратичной функции общего вида. Важно, чтобы учащиеся поняли, что график функции у 
= ах2 + bх + с может быть получен из графика функции у = ах2с помощью двух параллельных 
переносов. Приемы построения графика функции y = ах2 + bх + с отрабатываются на 
конкретных примерах. При этом особое внимание следует уделить формированию у учащих-
ся умения указывать координаты вершины параболы, ее ось симметрии, направление ветвей 
параболы. 

При изучении этой темы дальнейшее развитие получает умение находить по графику 
промежутки возрастания и убывания функции, а также промежутки, в которых функция 
сохраняет знак. 

Учащиеся знакомятся со свойствами степенной функции у = хппри четном и нечетном 
натуральном показателе п. Вводится понятие корня n-й степени. Они получают 
представление о нахождении значений корня с помощью калькулятора, причем выработка 
соответствующих умений не требуется. 

3. Неравенства с одной переменной 
Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй степени с 

одной переменной. Метод интервалов. 
Основная цель — систематизировать и обобщить сведения о решении целых и 

дробных рациональных уравнений с одной переменной, сформировать умение решать 
неравенства вида ах2 + bх + с >0 или ах2 + bх + с <0, где а ≠ 0. 

В этой теме завершается изучение рациональных уравнений с одной переменной. В 
связи с этим проводится некоторое обобщение и углубление сведений об уравнениях. 
Вводятся понятия целого рационального уравнения и его степени. Учащиеся знакомятся с 
решением уравнений третьей степени и четвертой степени с помощью разложения на 
множители и введения вспомогательной переменной. Метод решения уравнений путем 
введения вспомогательных переменных будет широко использоваться в дальнейшем при 
решении тригонометрических, логарифмических и других видов уравнений. 
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Расширяются сведения о решении дробных рациональных уравнений. Учащиеся 
знакомятся с некоторыми специальными приемами решения таких уравнений. 

Формирование умений решать неравенства вида ах2 + bх + + с > 0 или ах2 + bх + с<О, 
где а ≠ 0 , осуществляется с опорой на сведения о графике квадратичной функции. 

Учащиеся знакомятся с методом интервалов, с помощью которого решаются 
несложные рациональные неравенства. 

4. Неравенства с двумя переменными 
         Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй 

степени. Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. Неравенства с двумя 
переменными и их системы. 

Основная цель — выработать умение решать простейшие системы, содержащие 
уравнение второй степени с двумя переменными, и текстовые задачи с помощью составления 
таких систем. 

В данной теме завершается изучение систем уравнений с двумя переменными. 
Основное внимание уделяется системам, в которых одно из уравнений первой степени, а 
другое второй. 

Известный учащимся способ подстановки находит здесь дальнейшее применение и 
позволяет сводить решение таких систем к решению квадратного уравнения. 

Ознакомление учащихся с примерами систем уравнений с двумя переменными, в 
которых оба уравнения второй степени, должно осуществляться с достаточной 
осторожностью и ограничиваться простейшими примерами. 

Привлечение известных учащимся графиков позволяет привести примеры 
графического решения систем уравнений. С помощью графических представлений можно 
наглядно показать учащимся, что системы двух уравнений с двумя переменными: второй 
степени могут иметь одно, два, три, четыре решения или не иметь решений. 

Разработанный математический аппарат позволяет существенно расширить класс 
содержательных текстовых задач, решаемых с помощью систем уравнений. 

Изучение темы завершается введением понятий неравенства двумя переменными и 
системы неравенств с двумя переменными. Сведения о графиках уравнений с двумя 
переменными используются при иллюстрации множеств решений некоторых простейших 
неравенств с двумя переменными и их систем. 

5. Элементы прикладной математики. 
       Математическое моделирование. Процентные расчеты. Приближенные 

вычисления. Основные правила комбинаторики. Относительная частота и вероятность 
случайного события. Классическое определение вероятности. Начальные сведения о 
статистике. 

Основная цель — ознакомить учащихся с понятиями перестановки, размещения, 
сочетания и соответствующими формулами для подсчета их числа; ввести понятия 
относительной частоты и вероятности случайного события. 

Изучение темы начинается с решения задач, в которых требуется составить те или 
иные комбинации элементов и подсчитать их число. Разъясняется комбинаторное правило 
умножения, которое используется в дальнейшем при выводе формул для подсчета числа 
перестановок, размещений и сочетаний.  При изучении данного материала необходимо 
обратить внимание учащихся на различие понятий «размещение» и «сочетание», 
сформировать у них умение определять, о каком виде комбинаций идет речь в задаче. 

В данной теме учащиеся знакомятся с начальными сведениями из теории 
вероятностей. Вводится понятие «случайное событие», «относительная частота», 
«вероятность случайного события». Рассматриваются статистический и классический 
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подходы к определению вероятности случайного события. Важно обратить внимание 
учащихся на то, что классическое определение вероятности можно применять только к таким 
моделям реальных событий, в которых все исходы являются равновозможными. 

6. Числовые последовательности. 
Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Формулы п-гочлена и суммы первых n членов прогрессии. Бесконечно убывающая 
геометрическая прогрессия. 

Основная цель — дать понятия об арифметической и геометрической прогрессиях как 
числовых последовательностях особого вида. 

При изучении темы вводится понятие последовательности, разъясняется смысл 
термина «n-й член последовательности», вырабатывается умение использовать индексное 
обозначение. Эти сведения носят вспомогательный характер и используются для изучения 
арифметической и геометрической прогрессий. 

Работа с формулами n-го члена и суммы первых га членов прогрессий, помимо своего 
основного назначения, позволяет неоднократно возвращаться к вычислениям, 
тождественным преобразованиям, решению уравнений, неравенств, систем. 

Рассматриваются  характеристические  свойства арифметической   и   геометрической   
прогрессий,   что   позволяет   расширить круг предлагаемых задач. 

7. Алгебра в историческом развитии 
Зарождение алгебры, книга о восстановлении и противопоставлении Мухаммеда аль-

Хорезми. История формирования математического языка. История развития понятия 
функции.  

Л.Ф. Магницкий. П.Л. Чебышев. Н.И. Лобачевский. В.Я. Буняковский. А.Н. 
Колмогоров. Ф. Виет. П. Ферма. Р. Декарт. Н. Тарталья. Д. Кардано. Н. Абель. Б. Паскаль. Л. 
Пизанский. К. Гаусс. 

8. Повторение (итоговое) 
Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, полученные в 9 

классе. 
Учебно-тематическое планирование 
 

 

 
 
Наименование разделов и тем 
 

 
 
Всего часов 

 Повторение курса алгебры 8 класса 4 
 Неравенства 20 

 Квадратичная функция 36 

 Элементы прикладной математики 22 
 Числовые последовательности 18 
 Повторение 2 

 Итого  102 
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Содержание коррекционной работы 
При обучении детей с ЗПР в диалоговой и монологической речи используются 

доступные для понимания речевые модели, обиходные ситуации. 
При выполнении практической работы: 
− сокращается количество заданий; 
− в отдельных случаях предоставляется возможность самостоятельного выбора 

способа представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, с 
использованием соответствующих программных средств обработки данных. 

Основной упор делается на практическое применение полученных знаний, 
необходимых для профессиональной деятельности в современном обществе; на развитие 
алгоритмического мышления. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 
− По форме организации: участвуют во фронтальной работе, работают в группах, 

в парах, работают индивидуально. 
− По форме выполнения задания: слушают, пишут, решают устно и письменно, 

читают, объясняют, наблюдают, строят модель (рисунки, схемы, чертеж, выкладку, 
математические записи), отвечают, считают, проверяют, проговаривают вслух («про себя). 

− По видам мыслительной деятельности: сравнивают, устанавливая различное 
или общее; обобщают, классифицируют, систематизируют, выявляют существенное; 
выделяют главное в учебной информации, самостоятельно формулируют правило. 

− По видам учебной деятельности: воспринимают или выделяют учебную цель, 
задачу; разъясняют, с какой целью на уроке выполнялась определенная практическая 
деятельность; определяют способ выполнения учебного задания; планируют этапы и 
последовательность выполнения учебного задания; осуществляют самоконтроль своих 
действий и полученных результатов, соотносят их с образцом (алгоритмом) и устанавливают 
их соответствие или несоответствие; исправляют ошибки. 

Система оценки планируемых результатов 
Для оценки планируемых результатов данной программой предусмотрено 

использование: 
- вопросов и заданий для самостоятельной подготовки; 
- тестовых задания для самоконтроля; 
Виды контроля и результатов обучения 
1. Текущий контроль 
2. Тематический контроль 
3. Итоговый контроль 
Методы и формы организации контроля 
1. Устный опрос. 
2. Письменный опрос: 
a. Математический диктант; 
b. Самостоятельная работа; 
c. Контрольная работа. 
Особенности контроля и оценки по математике. 
Текущий контроль осуществляется как в письменной, так и в устной форме при 

выполнении заданий в тетради. 
Письменные работы можно проводить в виде тестовых или самостоятельных работ на 

бумаге. Время работы в зависимости от сложности работы 15-20 минут урока. При этом 
возможно введение оценки «за общее впечатление от письменной работы» (аккуратность, 
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эстетика, чистота, и т.д.). Эта отметка дополнительная и в журнал выносится по желанию 
ребенка. 

Итоговый контроль проводится в форме контрольных работ практического типа. В 
этих работах с начала отдельно оценивается выполнение каждого задания, а затем вводится 
итоговая отметка. При этом итоговая отметка является не средним баллом, а определяется с 
учетом тех видов заданий, которые для данной работы являются основными.  

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРЕДМЕТУ, КУРСУ 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ С ЗПР 
В результате изучения математики  ученик должен 
знать/понимать  
• существо понятия математического доказательства; приводить примеры 

доказательств; 
• существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 
• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

примеры их применения для решения математических и практических задач; 
• как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 
• как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 
• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 

примеры статистических закономерностей и выводов; 
• каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 
• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 
Арифметика 
уметь 
• выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных 

чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, 
арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и 
числителем; 

• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную 
дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, 
проценты — в виде дроби и дробь – в виде процентов; записывать большие и малые числа с 
использованием целых степеней десятки; 

• выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 
рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с 
целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

• округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 
недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 
площади, объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 
пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе c 
использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 
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• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 
вычисления, с использованием различных приемов; 

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 
реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Алгебра 
уметь 
• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять 

в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 
вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул 
одну переменную через остальные; 

• выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 
многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на 
множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

• применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 
значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

• решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 
сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

• решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы, 
• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 
• изображать числа точками на координатной прямой; 
• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства; 
• распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 
• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или 
таблицей; 

• определять свойства функции по ее графику; применять графические 
представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

• описывать свойства изученных функций, строить их графики; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
• выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных 
материалах; 

• моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 
использованием аппарата алгебры; 

• описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 
формулами, при исследовании несложных практических ситуаций; 

• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
уметь 
• проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность 
рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения 
утверждений; 
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• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 
составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

• решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 
вариантов и с использованием правила умножения; 

• вычислять средние значения результатов; 
• находить частоту события, используя измерений собственные наблюдения и 

готовые статистические данные; 
• находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
• выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 
• распознавания логически некорректных рассуждений; 
• записи математических утверждений, доказательств; 
• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков, таблиц; 
• решения практических задач в повседневной и профессиональной 

деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, 
времени, скорости; 

• решения учебных и практических задач, требующих систематического 
перебора вариантов; 

• сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности 
случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

• понимания статистических утверждений. 
 Система оценивания 
Оценка устных ответов. 
   Оценка «5» за устный ответ ставится в том случае, если обучающийся обнаруживает 

правильное понимание сущности рассматриваемых явлений, закономерностей, законов, 
теорий; дает четкие определения, истолкования основных понятий, законов, теорий; 
правильно выполняет чертежи, схемы, графики и. т.п. соответствующие ответу. 
Строительный ответ по собственному плану, умеет применять знания в новой ситуации, при 
выполнении практических заданий, может устанавливать связь между изучаемым и ранее 
изученным материалом, а также устанавливать меж предметные связи. 

   Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет основным требованиям 
на оценку «5», но в нем не используется собственный план рассказа, свои примеры, не 
применяются знания в новой ситуации, нет связи с ранее изученным материалом. 
Обучающийся показал достаточно полные знания признаков, свойств объектов, законов, 
определений, терминов, правил и принципов. 

   Оценка «3» ставится в том случае, если большая часть ответа удовлетворяет 
требованиям к ответу на оценку «4», но обнаруживаются отчетливые пробелы, не 
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; обучающиеся умеют 
применять полученные знания при решении простых задач, с использованием готовых 
формул, опорных схем и т.п., но затрудняются при решении задач, требующих 
преобразования информации. 

   Оценка «2» ставится в том случае, если обучающийся  не овладел основными 
знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы. 

Оценка «1» ставится в том случае, если обучающийся не может ответить ни  на один 
из вопросов.  При оценивании устных ответов обучающихся проводится  поэлементный 
анализ ответа на основе программных  требований к основным знаниям и умениям уч-ся, а 
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также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых 
целесообразно считать обязательными результатами обучения. 

Оценка письменных контрольных работ. 
   Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и незачетов. 
   Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой, ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 
   Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 

или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и 
одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 
недочетов, при наличии  четырех-пяти недочетов. 

   Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 
«3» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

        Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания 
Общая классификация ошибок. 
    При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочёты. 
    Грубыми считаются ошибки: 
• незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц 
их измерения; 

• незнание наименований единиц измерения; 
• неумение выделить в ответе главное; 
• неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 
• неумение делать выводы и обобщения; 
• неумение читать и строить графики; 
• неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 
• потеря корня или сохранение постороннего корня; 
• отбрасывание без объяснений одного из них; 
• равнозначные им ошибки; 
• вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 
•  логические ошибки. 
     К негрубым ошибкам следует отнести: 
• неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух 
из этих признаков второстепенными; 

• неточность графика; 
• нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 
• нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 
• неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 
     Недочетами являются: 
• нерациональные приемы вычислений и преобразований; 
• небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
 Формы, методы и приемы, используемые при изучении: 
• индивидуальная работа в ходе урока и после него; 
• работа по карточкам; 
• дифференцированные домашние задания; 
• работа в группах; 
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• дополнительные занятия с более слабыми и сильными учащимися во 
внеурочное время; 

• использование алгоритмов и образцов решения заданий с более слабыми 
учащимися; 

• включение в контрольные работы заданий, требующих нетрадиционной 
формы; 

• организация  математических соревнований для более сильных учащихся; 
• проведение математических олимпиад. 
Система оценивания для детей с ЗПР ничем не отличается от системы оценивания 

приведённой выше, поэтому  похвала и поощрение - это тоже большая движущая сила в 
обучении детей данной категории. Важно, чтобы ребенок поверил в свои силы, испытал 
радость от успеха в учении. 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Геометрия» 
Пояснительная записка  
Рабочая программа по учебному предмету «Геометрия», 9 класс  сформирована на 

основании следующих документов:  
Рабочая программа по учебному предмету «Алгебра», 9 класс  сформирована на 

основании следующих документов:  
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»;  

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи»;  

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-
21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»;  

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»;  

 приказ Министерства просвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность»;  

 Устав образовательного учреждения ГБОУ школа № 312 г. Санкт-Петербурга;  
 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ 

школа № 312 г. Санкт-Петербурга;  
 Положение о рабочей программе, разработанного в ГБОУ школа № 312 г. 

Санкт-Петербурга  
 Учебный план МБОУ СОШ № 5 г. на 2022-2023 учебный год;  
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 Программа:  Бурмистрова Т.А. Геометрия 7-9 классы. Программы 
общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение», 2019.  Рабочая программа 
ориентирована на использование учебника - Атанасян Л.С..  Геометрия. Учебник для 7-9 
классов. М., «Просвещение», 2019.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. Каждый 
тематический блок программы включает основные виды учебной деятельности, которые 
отрабатываются в процессе урока. Таким образом, программа предоставляет условия 
реализации деятельностного подхода в изучении геометрии в 9 классе. Сознательное 
овладение учащимися системой геометрических знаний и умений необходимо в 
повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения образования.  

 Адаптированная рабочая программа для, обучающегося разработанная на основе 
ФГОС ООО и адаптированная для обучающихся ОВЗ с задержкой психического развития 
(ЗПР). Инклюзивное образование предполагает принятие учеников с ограниченными 
возможностями здоровья как любых других детей в классе, включение их в одинаковые виды 
деятельности, вовлечение в коллективные формы обучения и групповое решение задач, 
использование стратегии коллективного участия – игры, совместные проекты, 
лабораторные, полевые исследования и т.д. Инклюзивное образование расширяет 
личностные возможности всех детей, помогает развить гуманность, толерантность, 
готовность помогать сверстникам. Ориентируюсь на организацию успеха ребёнка в 
учебной деятельности, путем опоры на его положительные, сильные качества. 
Контрольные задания внесены изменения, при необходимости, представлены ребенку в 
форме наиболее удобной для него. Выбор одного из нескольких предложенных вариантов 
ответа. Практическая часть упрощается. Все оборудование и дидактические материалы, 
ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей, не являются 
узкоспециализированными и могут использоваться детьми без инвалидности и статуса 
ОВЗ для реализации индивидуально-дифференцированного подхода.  

Форма организации учебного процесса – классно-урочная система.  
При изучении геометрии используются следующие технологии: 

здоровьесберегающие, применение ИКТ, личностнодеятельностного подхода.  
Программа построена с учётом принципов системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между разделами изучаемого в 9 классе курса 
математики. Каждая тема завершается уроками обучающего контроля и рефлексии, что 
должно обеспечивать необходимый уровень прочных знаний и умений.  

Практическая значимость школьного курса геометрии 9 класса обусловлена тем, что 
объектом изучения служат систематическое изучение свойств геометрических фигур на 
плоскости, формирование пространственных представлений, развитие логического 
мышления и подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин (физика, 
черчение и т. д.) и курса стереометрии в старших классах.  

Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и 
геометрической наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого 
материала, расширяются внутренние логические связи курса, повышается роль дедукции, 
степень абстрактности изучаемого материала. Учащиеся овладевают приемами аналитико-
синтетической деятельности при доказательстве теорем и решении задач.   

Систематическое изложение курса позволяет начать работу по формированию 
представлений обучающихся о строении математической теории, обеспечивает развитие 
логического мышления школьников. Изложение материала характеризуется постоянным 
обращением к наглядности, использованием рисунков и чертежей на всех этапах обучения и 
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развитием геометрической интуиции на этой основе. Целенаправленное обращение к 
примерам из практики развивает умения обучающихся вычленять геометрические факты, 
формы и отношения в предметах и явлениях действительности, использовать язык геометрии 
для их описания. Математическая подготовка необходима для понимания принципов 
устройства и использования современной техники, восприятия научных и технических 
понятий и идей. Математика – язык науки и техники. С ее помощью моделируются и 
изучаются явления и процессы, происходящие в природе.  

Требуя от обучающихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, 
активности воображения, геометрия развивает нравственные черты личности 
(настойчивость, целеустремленность, творческую активность, самостоятельность мышления) 
и умение аргументировано отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность 
принимать самостоятельные решения.   

Изучение геометрии в 9 классе позволяет формировать умения и навыки умственного 
труда: планирование своей работы, поиск рациональных путей ее выполнения, критическую 
оценку результатов.  

В современных условиях преподавание математики требует не только новых методов 
преподавания, но и обновления содержания предмета. История родного края дает учащимся 
базу для духовного становления, для уважения к памяти предков. Изучение родного края в 
рамках регионального компонента на уроках геометрии становится основой для 
всестороннего развития личности школьника, создает тот нравственный стержень, который 
поможет юному человеку противостоять натиску бездуховности, сохранить чистоту души, 
богатые национальные традиции родного народа. Введение элементов краеведения в 
преподавание геометрии способствует расширению кругозора учеников, связывает предмет с 
окружающей действительностью. Задания с краеведческим содержанием не просто 
интересны, они знакомят школьников с историей края, с фактами, которыми школьник 
может гордиться.  

Календарно – тематическое планирование разработано в соответствии с учебным 
планом ГБОУ школа  № 312 и рассчитано на 66 учебных часа.  

Программа составлена для 9 классов:  
Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей обучающейся 

9 класса Васильевой Миланы. 
Между обучающимися достаточно ровные, в целом бесконфликтные отношения. 

Большинство детей дисциплинированны, ответственно подходят к выполнению классных и 
домашних заданий.   

В классе могут быть использованы формы групповой и индивидуальной, 
самостоятельной работы, проектная деятельность, проблемное обучение, творческие 
задания.  

Основная масса обучающихся класса – это дети со средним уровнем способностей, но 
высокой мотивацией к обучению. Большая часть обучающихся в состоянии освоить 
программу по предмету на базовом  уровне, но в классе есть ученики, которые способны 
выполнять задания повышенного уровня. С учётом этого в содержание уроков включён 
материал повышенной сложности, предлагаются дифференцированные задания.  

Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей обучающейся 
9 класса.   

Основная масса обучающихся класса – это дети со средним уровнем способностей, но 
высокой мотивацией к обучению. Большая часть обучающихся в состоянии освоить 
программу по предмету на базовом  уровне, но в классе есть ученики, которые способны 
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выполнять задания повышенного уровня. С учётом этого в содержание уроков включён 
материал повышенной сложности, предлагаются дифференцированные задания.  

В классе могут быть использованы различные формы проведения уроков,  проектная 
деятельность, проблемное обучение, нетрадиционные формы работы, но любая работа 
должна проходить под постоянным контролем со стороны учителя.  

Основная часть учеников данного класса с низким и средним уровнем способностей, 
невысокой мотивацией к обучению С учётом этого, уроки строятся на основе технологии 
уровневой дифференциации и индивидуального подхода.  

Общая характеристика курса геометрии 9 класса  
В курсе условно можно выделить следующие содержательные линии: «Наглядная 

геометрия», «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических величин», 
«Координаты», «Векторы», «Логика и множества», «Геометрия в историческом развитии».   

Материал, относящийся к линии «Наглядная геометрия» (элементы наглядной 
стереометрии) способствует развитию пространственных представлений обучающихся в 
рамках изучения планиметрии.   

Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение геометрических 
величин» нацелено на получение конкретных знаний о геометрической фигуре как 
важнейшей математической модели для описания окружающего мира. Систематическое 
изучение свойств геометрических фигур позволит развить логическое мышление и показать 
применение этих свойств при решении задач вычислительного и конструктивного характера, 
а также практических.   

Материал, относящийся к содержательным линиям «Координаты» и «Векторы», в 
значительной степени несёт в себе межпредметные знания, которые находят применение как 
в различных математических дисциплинах, так и в смежных предметах.   

Особенностью линии «Логика и множества» является то, что представленный здесь 
материал преимущественно изучается при рассмотрении различных вопросов курса. 
Соответствующий материал нацелен на математическое развитие обучающихся, 
формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной 
речи.   

Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначена для формирования 
представлений о геометрии как части  

человеческой культуры, для общего развития школьников, для создания культурно-
исторической среды обучения.  

 Основные цели и задачи  
Изучение геометрии в 9 классе направлено на достижение следующих целей:  
1) Развитие системы повышения качества образования в  условиях 

реализации ФГОС;  
2) Формирование у обучающихся потребности в образовании и развитии;  
3) Совершенствование практики использования здоровьеформирующих 

технологий; Изучение алгебры в 9 классе направлено на достижение следующих целей:  
1) Развитие системы повышения качества образования;  
2) Формирование у обучающихся потребности в образовании и развитии;  
3) Совершенствование практики использования здоровьеформирующих 

технологий;  
4) Создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:  
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;  
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- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 
человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 
уверенности в завтрашнем дне;  - к своему отечеству, своей малой и большой Родине  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;   

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 
дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 
благоприятного микроклимата в своей собственной семье;  

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 
человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;   

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 
творческое самовыражение;  

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 
настроения и оптимистичного взгляда на мир;  

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 
равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 
доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 
общения и позволяющие избегать чувства одиночества;  

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Изучение геометрии направлено на решение следующих задач:  
 продолжить овладевать системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 
продолжения образования;   

 продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 
необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 
математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, 
интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 
представлений, способности к преодолению трудностей;   

 продолжить формировать представление об идеях и методах математики как 
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;   

 продолжить воспитание культуры личности, отношения к математике как к 
части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.   

В ходе преподавания геометрии в 9 классе, работы над формированием у 
обучающихся перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание на 
то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами 
деятельности, приобретали опыт:   

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 
заданных и конструирования новых алгоритмов;   

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том 
числе задач, требующих поиска пути и способов решения;   

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 
обобщения, постановки и формулирования новых задач;   

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной 
речи,   
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 использования различных языков математики (словесного, символического, 
графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации и доказательства;   

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и 
их обоснования;   

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 
разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, 
современные информационные технологии.  

 В рабочей программе подробно прописаны характеристики основных видов 
деятельности обучающихся на уровне учебных действий (раздел КТП).  

На протяжении изучения материала предполагается закрепление и отработка 
основных умений и навыков, их совершенствование, а также систематизация полученных 
ранее знаний.   

Изучение геометрии направлено на формирование следующих компетенций:  
 учебно-познавательной;  
 ценностно-ориентационной;  
 рефлексивной;  
 коммуникативной;   информационной;   социально-трудовой.  
Математическое образование в школе строится с учетом принципов непрерывности 

(изучение математики на протяжении всех лет обучения в школе), преемственности (учет 
положительного опыта, накопленного в отечественном и за рубежном математическом 
образовании), вариативности (возможность реализации одного и того же содержания на базе  
различных научно-методических подходов),  дифференциации (возможность для 
обучающихся получать математическую подготовку разного уровня в соответствии с их 
индивидуальными особенностями).  

 Учебно-тематический план  
 
№  Тема  Количество 

часов  
1  Повторение   5  
2  Векторы  7  
3  Метод координат  10  

4  
Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. Скалярное 
произведение векторов  

12  

5  Длина окружности и площадь 
круга  

10  

6  Движение  6  

7  Начальные сведения из 
стереометрии  7  

8  Повторение  9  
 Итого  66 часов  
 Количество контрольных работ  6  
Содержание тем учебного курса  
Векторы. Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам.  
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Метод координат. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. 
Уравнение окружности и прямой. Применение векторов и координат при решении задач.  

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 
векторов. Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение 
треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических 
задачах.   

Длинна окружности и площадь круга. Правильные многоугольники. Окружности, 
описанная около правильного многоугольника и вписанная в него. Построение правильных 
многоугольников. Длинна окружности. Площадь круга.  

Движение. Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная 
симметрия. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движение.  Обобщающее 
повторение. Решение задач.  

 Предполагаемые результаты освоения программы  
Личностными результатами изучения предмета «Геометрия» являются следующие:  
 независимость мышления;   
 воля и настойчивость в достижении цели;  
 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности;  
 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математической задачи;  
 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности;  
 формирование стартовой мотивации к обучению;  
 формирование  положительного отношения к учению, желания приобретать 

новые  умения.знания;  
 формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению нового;  
 формирование  навыков самоанализа и самоконтроля;  
 формирование  целевых установок учебной деятельности;  
 формирование навыков составления алгоритма выполнения задания.  
Метапредметными результатами изучения курса «Геометрия» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). Регулятивные УУД:  
 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта;  
 выдвигать версии решения проблемы, осознавать  (и интерпретировать в 

случае необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 
предложенных, а также искать их самостоятельно;  

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 
(выполнения проекта);  

работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно (в том числе и  

корректировать план);  
 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки.  
 Познавательные УУД:  
 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  
 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций;   строить логически обоснованное 
рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  создавать 
математические модели;  



 

87  
  

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 
Преобразовывать информацию из одного вида в другой  

(таблицу в текст, диаграмму и пр.);  
 выбирать наиболее эффективные способы решения задач; структурировать 

знании, заменять термины определениями .  
 вычитывать все уровни текстовой информации.   
 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность.   
 понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы. Для этого самостоятельно 
использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 
поисковое), приёмы слушания.   

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 
инструмент для достижения своих целей.  Коммуникативные УУД:  

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 
общие цели, договариваться друг с другом и т.д.);  отстаивая свою точку зрения, приводить 
аргументы, подтверждая их фактами;   

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы;  
 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  
 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  
 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций.  
  Предметные  
Выпускник научится в 9 классе (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)  
Геометрические фигуры  
 оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур;  
 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде;  
применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения 

заданы в явной форме; решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам 
или алгоритмам.  В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 
возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 
Отношения  

 оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 
равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 
прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. В повседневной жизни и при изучении 
других предметов:   

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в 
реальной жизни. Измерения и вычисления  

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 
инструментов для измерений длин и углов;  

 применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности 
отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии;  
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 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 
вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 
Геометрические построения  

 изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 
помощью инструментов. В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 
жизни. Геометрические преобразования  

 строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. В 
повседневной жизни и при изучении других предметов:  распознавать движение 
объектов в окружающем мире;  распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 
Векторы и координаты на плоскости  

 оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, 
произведение вектора на число, координаты на плоскости;  определять приближенно 
координаты точки по ее изображению на координатной плоскости. В повседневной жизни и 
при изучении других предметов:   

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 
относительного движения. История математики  

описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 
математики как науки; знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 
отечественной и всемирной историей;  понимать роль математики в развитии России. 
Методы математики   

 выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 
математических задач;  

 приводить примеры математических закономерностей в окружающей 
действительности и произведениях искусства.  

  
Выпускник получит возможность научиться в 9 классе для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях  
Геометрические фигуры  
 оперировать понятиями геометрических фигур;   
 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах;  
 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;   формулировать в простейших случаях 
свойства и признаки фигур;  

 доказывать геометрические утверждения;  
 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырехугольников). В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
 использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин.  
Отношения  
 оперировать  понятиями:  равенство  фигур,  равные  фигуры, 

 равенство  треугольников,  параллельность  прямых, перпендикулярность 
прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, 
подобные фигуры, подобные треугольники;  
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 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при 
решении задач;  характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 
окружностей. В повседневной жизни и при изучении других предметов:   

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 
Измерения и вычисления  

 оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. 
Применять теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых 
задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать 
более широким количеством формул длины, площади, объема, вычислять характеристики 
комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между 
фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных 
случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности;  

 проводить простые вычисления на объемных телах;  
 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их.   



  
  

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
 проводить вычисления на местности;  
 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности. Геометрические построения  
 изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию;  
 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,   
 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы 

построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений;  
 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью 

простейших компьютерных инструментов. В повседневной жизни и при изучении других 
предметов:   

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 
жизни;   оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. Преобразования  

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть 
приемами построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, 
применять полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных 
ситуациях окружающего мира;   

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 
обоснования свойств фигур;  применять свойства движений для проведения простейших 
обоснований свойств фигур. В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 применять свойства движений и применять подобие для построений и 
вычислений. Векторы и координаты на плоскости  

 оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 
вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на 
плоскости, координаты вектора;  

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на 
число), вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между 
векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные 
знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по 
известным координатам, использовать уравнения фигур для решения задач;  

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на 
вычисление длин, углов. В повседневной жизни и при изучении других предметов:   

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 
географии и другим учебным предметам. История математики  

 характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 
иных научных областей;  понимать роль математики в развитии России. Методы 
математики  

 используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 
опровержение;  

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических 
задач;  

 использовать математические знания для описания закономерностей в 
окружающей действительности и произведениях искусства;  применять простейшие 
программные средства и электронно-коммуникационные системы при решении 
математических задач.  

Календарно-тематическое планирование  

  Тема урока  Характеристика основных видов деятельности 
обучающихся (на уровне учебных действий) по теме  
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рока  

 Повторение (5 часов)  

  
Четырехугольники. 

Площадь многоугольника.  

Формирование у обучающихся умений построения и 
реализации знаний (понятий, способов действий), 
фронтальная беседа, работа у доски и  в тетрадях, работа по 
карточкам.  

  
Четырехугольники. 

Площадь многоугольника.  

Формирование у обучающихся умений построения и 
реализации знаний (понятий, способов действий), 
фронтальная беседа, работа у доски и  в тетрадях, работа по 
карточкам.  

  

Подобные 
треугольники.  

Признаки подобия 
треугольников  

Формирование у обучающихся умений построения и 
реализации знаний (понятий, способов действий), 
фронтальная беседа, работа у доски и  в тетрадях, работа по 
карточкам.  

  Окружность.  

Формирование у обучающихся умений построения и 
реализации знаний (понятий, способов действий), 
фронтальная беседа, работа у доски и  в тетрадях, работа по 
карточкам.  

  
Входная 

контрольная работа.  
Формирование у обучающихся умений к 

осуществлению  
 
  контрольной функции; контроль и 

самоконтроль изученных понятий: написание 
контрольной работы.  

  

Анализ контрольной 
работы. Понятие вектора. 
Скорость космического аппарата 
на круговой орбите.  

Формирование у обучающихся навыков 
самодиагностирования и взаимоконтроля: коррекция 
знаний.   

Формирование у обучающихся умений 
построения и реализации новых знаний (понятий, 
способов действий), фронтальная беседа, работа у 
доски и  в тетрадях, работа с УМК.  

  
Сложение и вычитание 

векторов.  

Формирование у обучающихся умений 
построения и реализации новых знаний (понятий, 
способов действий), фронтальная беседа, работа у 
доски и  в тетрадях, работа с УМК.  

  
Умножение вектора на 

число.  

Формирование у обучающихся умений 
построения и реализации знаний (понятий, способов 
действий), фронтальная беседа, работа у доски и  в 
тетрадях, работа по карточкам.  

  
Применение векторов к 

решению задач.  

Формирование у обучающихся умений 
построения и реализации новых знаний (понятий, 
способов действий), фронтальная беседа, работа у 
доски и  в тетрадях, работа с УМК.  
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0  

Применение векторов к 
решению задач. Средняя линия 
трапеции.  

Работа в парах по учебнику. Самостоятельная 
работа.  

Проектирование выполнения домашнего 
задания.  

Комментирование оценок.  

1  
Решение задач по теме 

«Векторы».  

Работа в парах по учебнику. Самостоятельная 
работа.  

Проектирование выполнения домашнего 
задания.  

Комментирование оценок.  

2  
Контрольная работа №1 

по теме «Векторы».  

Формирование у обучающихся умений к 
осуществлению контрольной функции; контроль и 
самоконтроль изученных понятий: написание 
контрольной работы.  

3  

Анализ контрольной 
работы. Разложение вектора по 
двум неколлинеарным векторам.  

Формирование у обучающихся навыков 
самодиагностирования и взаимоконтроля: коррекция 
знаний.   

Формирование умений построения и 
реализации новых знаний, коллективная 
исследовательская работа.  

 

4  
Координаты 

вектора.  

Формирование у обучающихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов действий), 
фронтальная беседа, работа у доски и  в тетрадях, работа с УМК.  

5  
Простейшие 

задачи в координатах.  

Формирование у обучающихся умений построения и 
реализации знаний (понятий, способов действий), фронтальная 
беседа, работа у доски и  в тетрадях, работа по карточкам.  

Проектирование выполнения домашнего задания.  
Комментирование оценок.  

6  
Простейшие 

задачи в координатах.  

Формирование умения работать по составленному 
предписанию. Формирование у обучающихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы; работа по карточкам.  

7  
Уравнение 

окружности.  

Формирование у обучающихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов действий), 
фронтальная беседа, работа у доски и  в тетрадях, работа с УМК.  

8  
Уравнение 

прямой.  

Формирование у обучающихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов действий), 
фронтальная беседа, работа у доски и  в тетрадях, работа с УМК.  

9  
Уравнение 

окружности и прямой.  

Работа в парах по учебнику. Самостоятельная работа.  
Проектирование выполнения домашнего задания.  
Комментирование оценок.  

0  

Решение задач 
по теме «Метод 
координат».  

Формирование у обучающихся умений построения и 
реализации знаний (понятий, способов действий), фронтальная 
беседа, работа у доски и  в тетрадях, работа по карточкам.  
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1  

Решение задач 
по теме «Метод 
координат».  

Формирование у обучающихся способности к 
структурированию и систематизации предметного материала:  
построение алгоритма действий, выполнение практических 
заданий индивидуально и в группах, самостоятельная работа.  

2  

Контрольная 
работа №2 по теме 
«Метод координат»  

Формирование у обучающихся умений к осуществлению 
контрольной функции; контроль и самоконтроль изученных 
понятий: написание контрольной работы.  

 

3  

Анализ 
контрольной работы. 
Синус, косинус и тангенс 
угла.  

Формирование у обучающихся навыков 
самодиагностирования и взаимоконтроля: коррекция знаний. 
Формирование у обучающихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов действий), 
фронтальная беседа, работа у доски и  в тетрадях, работа с 
УМК.  

4  
Синус, косинус и 

тангенс угла  

Формирование у обучающихся способности к 
структурированию и систематизации предметного материала:  
построение алгоритма действий, выполнение практических 
заданий индивидуально и в группах, самостоятельная работа.  

5  
Синус, косинус и 

тангенс угла  
Работа у доски и в тетрадях, выполнение практических 

заданий.  

6  
Синус, косинус и 

тангенс угла.  
Работа у доски и в тетрадях, выполнение практических 

заданий. Самостоятельная работа.  

7  

Теорема о площади 
треугольника. Расчёты 
площадей зелёных зон в 
городском хозяйстве.  

Формирование у обучающихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов действий), 
фронтальная беседа, работа у доски и  в тетрадях, работа с 
УМК.  

8  
Теоремы синусов и 

косинусов.  

Формирование у обучающихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов действий), 
фронтальная беседа, работа у доски и  в тетрадях, работа с 
УМК.  

9  
Теоремы синусов и 

косинусов.  

Формирование у обучающихся способности к 
структурированию и систематизации предметного материала:  
построение алгоритма действий, выполнение практических 
заданий индивидуально и в группах, самостоятельная работа.  

0  
Решение 

треугольников.  

Формирование у обучающихся умений построения и 
реализации знаний (понятий, способов действий), фронтальная 
беседа, работа у доски и  в тетрадях, работа по карточкам.  

1  
Решение 

треугольников.  

Формирование у обучающихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы; работа по карточкам.  

2  

Угол между 
векторами. Скалярное 
произведение векторов.  

Формирование у обучающихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов действий), 
фронтальная беседа, работа у доски и  в тетрадях, работа с 
УМК.  

 



 

  94  

3  

Решение задач по теме  
«Соотношения между 

сторонами и углами 
треугольника».  

Формирование у обучающихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы; работа по 
карточкам. Самостоятельная работа.  

4  

Контрольная работа №3 
по теме «Соотношения между 
сторонами и углами 
треугольника. Скалярное 
произведение векторов».  

Формирование у обучающихся умений к 
осуществлению контрольной функции; контроль и 
самоконтроль изученных понятий: написание 
контрольной работы.  

5  

Анализ контрольной 
работы. Правильные 
многоугольники.  

Формирование у обучающихся навыков 
самодиагностирования и взаимоконтроля: коррекция 
знаний.   

Формирование у обучающихся умений 
построения и реализации новых знаний (понятий, 
способов действий), фронтальная беседа, работа у 
доски и  в тетрадях, работа с УМК.  

6  

Окружность, описанная и  
вписанная  в правильный 
многоугольник  

Работа в парах по учебнику. Самостоятельная 
работа.  

Проектирование выполнения домашнего 
задания.  

Комментирование оценок.  

7  

Формулы для вычисления 
площади правильного 
многоугольника, его стороны и 
радиуса вписанной окружности  

Формирование у обучающихся умений 
построения и реализации новых знаний (понятий, 
способов действий), фронтальная беседа, работа у 
доски и  в тетрадях, работа с УМК.  

8  

Формулы для вычисления 
площади правильного 
многоугольника, его стороны и 
радиуса вписанной окружности  

Формирование у обучающихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы; работа по 
карточкам.  

9  

Длина окружности. Расчёт 
длины траектории космического 
аппарата.  

Формирование у обучающихся умений 
построения и реализации знаний (понятий, способов 
действий), фронтальная беседа, работа у доски и  в 
тетрадях, работа по карточкам.  

0  
Решение задач по теме 

«Длина окружности»  

Формирование у обучающихся способности к 
структурированию и систематизации предметного 
материала:  построение алгоритма действий, 
выполнение практических заданий индивидуально и в 
группах, самостоятельная работа.  

1  
Площадь круга и кругового 

сектора  

Формирование у обучающихся умений 
построения и реализации новых знаний (понятий, 
способов действий), фронтальная  

 
  беседа, работа у доски и  в тетрадях, работа с УМК.  

2  

Решение задач по теме 
«Площадь круга и кругового 
сектора»  

Формирование у обучающихся способности к 
структурированию и систематизации предметного 
материала:  построение алгоритма действий, выполнение 
практических заданий индивидуально и в группах, 
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самостоятельная работа.  

3  
Промежуточная 

контрольная работа  

Формирование у обучающихся умений к 
осуществлению контрольной функции; контроль и 
самоконтроль изученных понятий: написание контрольной 
работы.  

4  

Анализ контрольной 
работы. Решение задач по 
теме «Длина окружности и 
площадь круга»  

Формирование у обучающихся навыков 
самодиагностирования и взаимоконтроля: коррекция 
знаний.   

Формирование у обучающихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы; работа по карточкам.  

5  

Отображение 
плоскости на себя. Понятие 
движения  

Формирование у обучающихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов действий), 
фронтальная беседа, работа у доски и  в тетрадях, работа с 
УМК.  

Практическая работа.  

6  Свойства движения  

Формирование умения работать по составленному 
предписанию. Проектирование выполнения домашнего 
задания.  

Комментирование оценок. Практическая работа.  

7  

Решение задач по теме 
«Понятие движения. Осевая и 
центральная симетрии»  

Работа в парах по учебнику. Практическая работа.  
Проектирование выполнения домашнего задания.  
Комментирование оценок. Практическая работа.  

8  Параллельный перенос  

Формирование у обучающихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов действий), 
фронтальная беседа, работа у доски и  в тетрадях, работа с 
УМК.  

Практическая работа.  

9  Поворот  

Формирование у обучающихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов действий), 
фронтальная беседа, работа у доски и  в тетрадях, работа с 
УМК.  

Практическая работа.  
 

0  

Решние задач по теме  
«Параллельный перенос 

и поворот»  

Работа в парах по учебнику. Самостоятельная 
работа.  

Проектирование выполнения домашнего задания.  
Комментирование оценок.  

1  
Предмет стереометрии. 

Многогранники.   

Формирование у обучающихся умений построения 
и реализации новых знаний (понятий, способов действий), 
фронтальная беседа, работа у доски и  в тетрадях, работа с 
УМК.  
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2  
Предмет стереометрии. 

Многогранники.  

Формирование умения работать по составленному 
предписанию. Проектирование выполнения домашнего 
задания.  

Комментирование оценок.  

3  

Призма. 
Параллелепипед. Объём тела. 
Свойства прямоугольного 
параллелепипеда.  

Формирование у обучающихся умений построения 
и реализации новых знаний (понятий, способов действий), 
фронтальная беседа, работа у доски и  в тетрадях, работа с 
УМК.  

4  Пирамида.  

Формирование у обучающихся умений построения 
и реализации новых знаний (понятий, способов действий), 
фронтальная беседа, работа у доски и  в тетрадях, работа с 
УМК.  

5  Цилиндр. Конус.  

Формирование у обучающихся умений построения 
и реализации новых знаний (понятий, способов действий), 
фронтальная беседа, работа у доски и  в тетрадях, работа с 
УМК.  

6  

Сфера и шар. 
Стереометрические объекты в 
архитектуре и ландшафтном 
дизайне нашего города.  

Формирование у обучающихся умений построения 
и реализации новых знаний (понятий, способов действий), 
фронтальная беседа, работа у доски и  в тетрадях, работа с 
УМК.  

7  

Решение задач по теме 
«Начальные сведения из 
стереометрии»  

Работа в парах по учебнику. Самостоятельная 
работа.  

Проектирование выполнения домашнего задания.  
Комментирование оценок.  

8  

Повторение. 
Треугольники. Виды 
треугольников.  

Формирование у обучающихся способности к 
структурированию и систематизации предметного 
материала:  построение алгоритма действий, выполнение 
практических заданий индивидуально и в группах, 
самостоятельная работа.  

9  
Повторение. Теорема 

Пифагора.  

Формирование у обучающихся способности к 
структурированию и систематизации предметного 
материала:   

  построение алгоритма действий, выполнение 
практических заданий индивидуально и в группах, 
самостоятельная работа.  

0  

Повторение. 
Центральные и вписанные 
углы.  

Формирование у обучающихся способности к 
структурированию и систематизации предметного 
материала:  построение алгоритма действий, выполнение 
практических заданий индивидуально и в группах, 
самостоятельная работа.  

1  
Повторение. 

Четырёхугольники.  

Формирование у обучающихся способности к 
структурированию и систематизации предметного 
материала:  построение алгоритма действий, выполнение 
практических заданий индивидуально и в группах, 
самостоятельная работа.  
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2  

Повторение. Площади 
фигур. Решение задач на 
вычисление площадей фигур, 
заданных сеткой и 
координатами.  

Формирование у обучающихся способности к 
структурированию и систематизации предметного 
материала:  построение алгоритма действий, выполнение 
практических заданий индивидуально и в группах, 
самостоятельная работа.  

3  
Итоговая контрольная 

работа.  

Формирование у обучающихся умений к 
осуществлению контрольной функции; контроль и 
самоконтроль изученных понятий: написание 
контрольной работы.  

4  

Анализ контрольной 
работы. Повторение. Решение 
задач на вычисление элементов 
правильных многоугольников.  

Формирование у обучающихся навыков 
самодиагностирования и взаимоконтроля: коррекция 
знаний.  Формирование у обучающихся способности к 
структурированию и систематизации предметного 
материала:  построение алгоритма действий, выполнение 
практических заданий индивидуально и в группах, 
самостоятельная работа.  

5  

Повторение. Решение 
треугольников.  

  

Формирование у обучающихся способности к 
структурированию и систематизации предметного 
материала:  построение алгоритма действий, выполнение 
практических заданий индивидуально и в группах.  

6  Итоговый урок.  
Формирование у обучающихся способности к 

структурированию и систематизации предметного 
материала.  

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» 
I. Пояснительная записка  

Адаптированная рабочая программа по информатике для обучающихся 9 класса с 
задержкой психического развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего образования 
разработана на основе: федеральной рабочей программы учебного предмета «Информатика»; 
адаптированной основной программы ООО обучающихся с задержкой психического 
развития; федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, заре гистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер 64101) (далее – 
ФГОС ООО); примерной адаптированной основной образовательной программы основного 
общего образования обучающихся с задержкой психического развития (одобренной 
решением ФУМО по общему образованию (протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22))(далее – 
ПАО- ОП ООО ЗПР); примерной рабочей программы основного общего образования по 
предмету «Информатика»; примерной программы воспитания, с учетом распределенных по 
классам проверяемых требований к результатам освоения адаптированной основной 
образовательной про граммы основного общего образования обучающихся с задержкой 
психического развития.  

Освоение учебного предмета «Информатика» на этапе получения основного общего 
образования направлено на достижение следующих целей:  
- формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 
информатики и ИКТ, в том числе овладение умениями работать с различными видами 
информации;  
- выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, 
используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата 
эргономичные приёмы работы.  
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Задачи: - создать условия для осознанного использования учащимися при изучении 
школьных дисциплин таких общепредметных понятий как «объект», «система», «модель», 
«алгоритм», «исполнитель» и др.; - сформировать у учащихся умения и навыки 
продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения 
правильно, четко и однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме;  
- научить приёмам работы с компьютером и другими средствами икт, необходимыми 
для решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных 
задач.  
- научить работе с цифровыми образовательными ресурсами, готовыми материалами на 
электронных носителях.  
- воспитать бережное отношение к средствам ИКТ.  

Коррекционно-развивающие задачи:  
1. Корректировать познавательную возможность и интересы.  
2. Корректировать и развивать познавательную деятельность и личностные 
качества обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) с учетом их индивидуальных возможностей.  
3. Воспитывать эстетические чувства, бережное отношение к техническим 
устройствам через практические работы, беседы.  

Структура АРП  
1) пояснительная записка  
2) общая характеристика учебного предмета, курса;  
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;  
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 
учебного предмета, курса;  
5) содержание учебного предмета, курса;  
6) календарно-тематическое планирование с определением темы урока, коррекционной 
работой; 7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса;  

8)планируемые результаты изучения учебного предмета, курса  
II. Общая характеристика учебного предмета, курса       Информатика – это 

естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания информационных процессов 
в системах различной природы, а также о методах и средствах их автоматизации.   

     Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа 
создания и использования информационных и коммуникационных технологий — одного из 
наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с 
математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы 
естественнонаучного мировоззрения.  

        Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных 
связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. 
Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), , 
находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других 
предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для 
формирования качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и 
личностных результатов. На протяжении всего периода становления школьной информатики 
в ней накапливался опыт формирования образовательных результатов, которые в настоящее 
время принято называть современными образовательными результатами.   

       Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость 
окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, 
обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению 
новых технологий, в том числе, информационных. Необходимость подготовки личности к 
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быстро наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм 
мышления, формирования у учащихся умений организации собственной учебной 
деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию.   

        В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать 
акцент на изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной 
культуры, развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере 
общеобразовательный потенциал этого курса.  

       Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса 
информатики, который включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе и 
обучение информатике в старших классах (на базовом или профильном уровне). В 
настоящей программе учтено, что сегодня, в соответствии с Федеральным государственным 
стандартом начального образования, учащиеся к концу начальной школы должны обладать 
ИКТ-компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. Далее, в основной школе, 
начиная с 7-го класса, они закрепляют полученные технические навыки и развивают их в 
рамках применения при изучении всех предметов. Курс информатики основной школы, 
опирается на опыт применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое 
осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.   
III. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане Предмет входит в 
образовательную область «Математика и информатика».   

Согласно учебному плану образовательного учреждения всего на изучение 
информатики в основной школе отводится 1ч в неделю в каждом классе. Программа 
рассчитана на 33 часа в  9 классе .   
IV. Личностные, метопредметные и предметные результаты освоения конкретного 
учебного предмета, курса  

Изучение информатики в основной школе направлено на достижение обучающимися 
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 
предмета.  
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты имеют  направленность  на  решение задач воспитания, 
развития и  социализации  обучающихся средствами предмета. Патриотическое  воспитание:  
 ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному 
наследию;   
 понимание значения информатики как науки в жизни современного общества;   
 владение достоверной  информацией  о  передовых  мировых и отечественных 
достижениях в области информатики и информационных технологий;   
 заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформации современного 
общества.  

Духовно-нравственное  воспитание:  
 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;   
 готовность оценивать своё  поведение и поступки, а  также  поведение  и  поступки  
других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 
поступков;  
 активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет.  

Гражданское воспитание:  
 представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 
коллективе, в том числе  в  социальных сообществах;   
 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 
интернет-среде;  
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 готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, 
познавательных задач, создании учебных проектов; стремление к взаимопониманию и 
взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности;  
 готовность оценивать своё поведение и поступки своих  товарищей с позиции 
нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков. Ценности 
научного познания:  
 сформированность мировоззренческих представлений об информации, 
информационных процессах и информационных технологиях, соответствующих 
современному уровню развития науки  и  общественной  практики  и  составляющих базовую 
основу для понимания сущности научной картины мира;  
 интерес к обучению и познанию; любознательность;  
 готовность и способность к самообразованию, осознанному выбору направленности и 
уровня обучения в дальнейшем;  
 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 
осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать  пути  
достижения индивидуального и коллективного благополучия;  
 сформированность информационной культуры,  в  том  числе навыков 
самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, разнообразными 
средствами информационных технологий, а также  умения  самостоятельно определять цели 
своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
Формирование культуры  здоровья:  
 осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью;  
 установка на  здоровый  образ  жизни,  в том числе и за счёт освоения и соблюдения 
требований безопасной эксплуатации средств информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ). Трудовое воспитание:  
 интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной 
деятельности, связанных с информатикой, программированием и информационными 
технологиями, основанными на достижениях науки информатики и научно-технического 
прогресса;  
 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 
жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 
Экологическое воспитание:  
 осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения,  в  том  
числе  с  учётом  возможностей ИКТ.  

Адаптация обучающегося к  изменяющимся  условиям социальной среды:  
 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 
соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, 
форм социальной жизни в группах и сообществах, в том числе существующих в виртуальном 
пространстве.  
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по информатике 
отражают овладение универсальными учебными действиями — познавательными, 
коммуникативными, регулятивными.  
Универсальные познавательные действия  

Базовые логические  действия:  
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 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, делать 
умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;  
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач;  
 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 
вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 
критериев).  

Базовые исследовательские  действия:  
 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 
состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;  
 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную  в 
 ходе исследования;  
 прогнозировать возможное дальнейшее  развитие  процессов, событий и их  
последствия  в  аналогичных  или  сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об 
их развитии в новых условиях и контекстах. Работа с  информацией:  
 выявлять  дефицит   информации,   данных,   необходимых для решения поставленной 
задачи;  
 применять  различные  методы,  инструменты   и   запросы при поиске и отборе 
информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных 
критериев;  
 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 
различных видов и форм представления;  
 самостоятельно  выбирать  оптимальную  форму  представления 
 информации  и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 
диаграммами, иной графикой и их комбинациями;  
 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 
сформулированным самостоятельно;  
 эффективно запоминать и систематизировать информацию. Универсальные 
коммуникативные действия  

Общение:  
 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 
различие и  сходство  позиций;  
 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 
исследования, проекта);  
 самостоятельно выбирать формат выступления с  учётом задач презентации и 
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 
использованием иллюстративных материалов.  

Совместная деятельность  (сотрудничество):  
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы  при  
решении  конкретной  проблемы, в том числе при создании информационного продукта;  
 принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке,  
передаче,  формализации  информации; коллективно строить действия по её достижению: 
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  
 выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, 
достигая качественного  результата по  своему   направлению   и   координируя   свои   
действия с другими членами команды;  
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 оценивать качество своего вклада в общий  информационный продукт по критериям, 
самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;  
 сравнивать результаты с исходной  задачей  и  вклад  каждого члена команды в 
достижение  результатов,  разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 
предоставлению отчёта перед группой. Универсальные регулятивные действия  

Самоорганизация:  
 выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения;  
 ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное 
принятие решений, принятие решений в группе);  
 самостоятельно   составлять   алгоритм   решения   задачи (или  его  часть),  выбирать  
способ  решения  учебной  задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 
возможностей, аргументировать  предлагаемые  варианты  решений;  
 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 
корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 
объекте;  
 делать выбор в условиях противоречивой информации и брать ответственность за 
решение.  

Самоконтроль (рефлексия):  
 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  
 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;  
 учитывать контекст и  предвидеть  трудности,  которые  могут возникнуть при  
решении  учебной  задачи,  адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;  
 объяснять причины достижения (недостижения)  результатов информационной 
деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в 
произошедшей ситуации;  
 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 
ситуаций,  установленных ошибок, возникших трудностей;  оценивать  соответствие  
результата  цели  и  условиям.  

Эмоциональный интеллект:  
 ставить себя  на  место  другого  человека,  понимать  мотивы и намерения другого. 
Принятие себя и других:  
 осознавать невозможность  контролировать  всё  вокруг  да- же в условиях открытого 
доступа к любым объёмам ин- формации.  
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

9 класс  
Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, 

установленного данной примерной рабочей программой, отражают сформированность у 
обучающихся умений:  
 разбивать задачи на подзадачи;  
 составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы с 
использованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для  управления  
исполнителями,  такими  как  Робот, Черепашка, Чертёжник;  
 составлять и отлаживать программы,  реализующие  типовые алгоритмы обработки 
числовых  последовательностей или одномерных числовых массивов (поиск максимумов, 
минимумов,  суммы  или  количества  элементов  с  заданны ми свойствами) на одном из 
языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический 
Язык);  
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 раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», определять виды моделей; 
оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования;  
 использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой  и  иерархической  
структуры;  находить  кратчайший путь в графе;  
 выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей 
(таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих программных 
средств обработки данных;  
 использовать электронные таблицы  для  обработки,  анализа и визуализации 
числовых данных, в том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием 
(сортиров- кой) его элементов;  
 создавать и применять в  электронных  таблицах  формулы для расчётов с 
использованием встроенных  арифметических функций (суммирование и подсчёт значений, 
отвечающих заданному условию, среднее арифметическое, поиск максимального и 
минимального значения), абсолютной, относительной, смешанной адресации;  
 использовать электронные таблицы для численного моделирования в простых задачах 
из разных предметных областей;  
 использовать современные интернет-сервисы (в том числе коммуникационные 
сервисы, облачные  хранилища  данных, онлайн-программы (текстовые и графические 
редакторы, среды разработки)) в учебной и повседневной деятельности;  
 приводить  примеры  использования  геоинформационных  сервисов, 
 сервисов  государственных  услуг,  образовательных сервисов сети Интернет в 
учебной и повседневной деятельности;  
 использовать различные средства защиты от вредоносного программного 
обеспечения, защищать персональную информацию от несанкционированного доступа и его 
последствий (разглашения, подмены, утраты данных) с учётом основных технологических и 
социальнопсихологических аспектов  использования  сети  Интернет  (сетевая  анонимность, 
цифровой  след,  аутентичность  субъектов  и  ресурсов, опасность вредоносного кода);  
 распознавать  попытки  и   предупреждать   вовлечение   себя и  окружающих  в  
деструктивные   и   криминальные   фор- мы сетевой активности (в том числе кибербуллинг,  
фишинг).  

V. Содержание учебного предмета, курса 9 класс  
Цифровая грамотность  

Глобальная сеть Интернет и стратегии безопасного поведения в ней  

Глобальная сеть Интернет. IP-адреса узлов. Сетевое хранение данных. Методы 
индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. Большие 
данные (интернет-данные, в частности, данные социальных сетей).  

Понятие об информационной безопасности. Угрозы информационной безопасности 
при работе в глобальной сети и методы противодействия им. Правила безопасной 
аутентификации. Защита личной информации в сети Интернет.  Безопасные стратегии 
поведения в сети Интернет. Предупреждение вовлечения в деструктивные  и  криминальные  
формы  сете- вой активности (кибербуллинг, фишинг и др.).  
Работа в информационном пространстве  

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: коммуникационные сервисы 
(почтовая служба, видео- конференц-связь и т. п.); справочные службы (карты, расписания и 
т. п.), поисковые службы, службы обновления программного обеспечения и др.  Сервисы  
государственных  ус- луг. Облачные хранилища данных. Средства совместной разработки 
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документов (онлайн-офисы). Программное обеспечение как веб-сервис: онлайновые 
текстовые и  графические редакторы, среды разработки программ.  
Теоретические основы информатики  

Моделирование как метод познания  

Модель. Задачи, решаемые с помощью моделирования. Классификации моделей.  
Материальные (натурные) и ин- формационные модели. Непрерывные и дискретные 

модели. Имитационные модели. Игровые модели. Оценка адекватно сти модели 
моделируемому объекту и целям моделирования. Табличные модели. Таблица как 
представление отношения.  

Базы данных. Отбор в таблице строк, удовлетворяющих заданному условию.  
Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Длина 

(вес) ребра. Весовая  матрица  гра- фа. Длина пути между вершинами графа.  Поиск  
оптимального пути в графе. Начальная вершина  (источник)  и  конечная вершина (сток) в 
ориентированном графе. Вычисление количества путей в направленном ациклическом графе.  

Дерево. Корень, вершина (узел), лист, ребро (дуга) дерева. Высота дерева. Поддерево.  
Примеры  использования  деревьев. Перебор вариантов с помощью дерева. Понятие 
математической модели. Задачи, решаемые с по- мощью математического (компьютерного) 
моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от словесного 
(литературного) описания объекта.  

Этапы компьютерного моделирования: постановка задачи, построение 
математической модели, программная  реализация, тестирование, проведение 
компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели.  
Алгоритмы и программирование  

Разработка алгоритмов и программ  

Разбиение задачи на подзадачи. Составление алгоритмов и программ с 
использованием ветвлений, циклов и вспомогательных  алгоритмов  для  управления  
исполнителем   Робот или другими исполнителями, такими как Черепашка, Чертёжник и др.  

Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Составление и отладка 
программ, реализующих типовые алгоритмы обработки одномерных числовых  массивов,  на  
одном из языков  программирования  (Python,  C++,  Паскаль,  Java, C#, Школьный 
Алгоритмический Язык): заполнение число- вого  массива  случайными  числами,  в  
соответствии  с  формулой или путём ввода чисел; нахождение суммы элементов массива; 
линейный поиск заданного значения в массиве; подсчёт элементов массива, 
удовлетворяющих заданному условию; нахождение минимального (максимального) 
элемента массива. Сортировка массива.  

Обработка потока  данных:  вычисление  количества,  сум- мы, среднего 
арифметического, минимального и максимального значения элементов последовательности, 
удовлетворяющих заданному условию.  
Управление  

Управление. Сигнал.  Обратная  связь.  Получение  сигналов от   цифровых   датчиков   
(касания,   расстояния,   света,   звука и др.). Примеры использования принципа обратной 
связи в системах управления  техническими  устройствами  с  помощью датчиков, в том 
числе в робототехнике.  

Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной 
системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отопления дома, 
автономная система управления транспортным средством и т. п.).  
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Информационные технологии  

Электронные таблицы  

Понятие об электронных таблицах.  Типы  данных  в  ячей- ках электронной таблицы.  
Редактирование  и  форматирование таблиц. Встроенные функции для поиска максимума, 
минимума, суммы и среднего арифметического. Сортировка данных в выделенном 
диапазоне. Построение диаграмм (гистограмма, круговая  диаграмма,  точечная  диаграмма).  
Вы- бор типа диаграммы.  

Преобразование формул при копировании. Относительная, абсолютная и смешанная 
адресация.  

Условные вычисления в электронных таблицах. Суммирование и подсчёт значений, 
отвечающих заданному условию. Обработка больших наборов данных. Численное 
моделирование в электронных таблицах.  
Информационные технологии в современном обществе  

Роль информационных технологий в развитии экономики мира, страны, региона. 
Открытые образовательные ресурсы.  

Профессии, связанные с информатикой и информационными технологиями: 
вебдизайнер,  программист,  разработчик мобильных приложений, тестировщик, архитектор 
программного обеспечения, специалист по анализу данных, системный администратор.  

VI.Тематическое планирование с указанием количества часов,  отводимых на 
освоение каждой темы 9 класс  

 
п/п  

  

Наименован
ие разделов и тем 
программы  

  

Количество часов  Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  сего  

  

Контро
льные 
работы  

  

Практи
ческие работы  

  

Раздел 1. Цифровая грамотность  

.1  
Глобальная 

сеть Интернет и 
стратегии 
безопасного 
поведения в ней  

  
0  2  

Библиотека  
ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41 
a7d0  

.2  
Работа в 

информационном 
пространстве  

  
1  2  Библиотека  

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41 
a7d0  

Итого по разделу  
    

Раздел 2. Теоретические основы информатики  

.1  
Моделирова

ние как метод 
познания  

  
1  3  Библиотека  

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41 
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a7d0  

Итого по разделу  
    

Раздел 3. Алгоритмы и программирование  

.1  
Разработка 

алгоритмов и 
программ  

  
1  2  Библиотека  

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41 
a7d0  

.2  Управление    
0  1  Библиотека  

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41 
a7d0  

Итого по разделу  
    

Раздел 4. Информационные технологии  

.1  Электронные 
таблицы  

  
0  6  Библиотека  

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41 
a7d0  

.2  
Информацио

нные технологии в 
современном 
обществе  

  
0  1  Библиотека  

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41 
a7d0  

 
VII.Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса Формирование ИКТ-
компетентности обучающихся Обращение с устройствами ИКТ Выпускник научится:  

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям,  
использовать аккумуляторы;  

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 
сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 
технологий;  
• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему 
и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами  

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание);  
• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети  

Итого по разделу   11   
  

Резервное время   1   1   
    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО  
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ   

34   4   17   
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Интернет;  
• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 
Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;  
• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 25 
материалами;  
• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 
специфику работы с различными экранами.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 
особенности восприятия информации человеком  

(результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 
«Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности). Фиксация 
изображений и звуков Выпускник научится:  

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 
проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 
деятельности;  
• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять 
для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество 
фиксации существенных элементов;  
• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 
соответствии с поставленной целью;  
• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 
фотографий;  
• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых  

звукозаписей;  
• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. Выпускник 
получит возможность научиться:  
• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений;  
• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством;  
• осуществлять трёхмерное сканирование (результаты достигаются преимущественно в 
рамках предметов «Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая 
культура», «Естествознание», а также во внеурочной деятельности).  

Создание письменных сообщений Выпускник научится:  
• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 
клавиатурного письма;  
• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;  
• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 
смыслом средствами текстового редактора;  
• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 
участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 
высказываний в ходе обсуждения;  
• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста 
и текста на иностранном языке.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 
клавиатурного письма;  
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• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей 
(результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский язык», 
«Иностранный язык», «Литература», «История»). Создание графических объектов 
Выпускник научится:  
• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов;  
• создавать диаграммы различных  видов  (алгоритмические,  концептуальные,   
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 
задачами;  
• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 
хронологические;  
• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 
использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 
Выпускник получит возможность научиться:  
• создавать мультипликационные фильмы;  
• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов (результаты достигаются 
преимущественно в рамках предметов «Технология», «Обществознание», «География», 
«История», «Математика»).  

Создание музыкальных и звуковых сообщений Выпускник научится:  
• использовать звуковые и музыкальные редакторы;  
• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы;  
• использовать программы звукозаписи и микрофоны (результаты достигаются 
преимущественно в рамках предмета «Музыка», а также во внеурочной деятельности).  

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений Выпускник научится:  
• организовывать  сообщения  в  виде  линейного  или  включающего 
 ссылки представления 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 в системах глобального 
позиционирования;  
• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 
фрагментов;  
• 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 
 информационном пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 
Выпускник получит возможность научиться:  
• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки;  
• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 
различные  инструменты  поиска,  справочные  источники  (результаты 
 достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», «Литература», 
«Русский язык», «Иностранный язык», «Музыка»).  

Коммуникация и социальное взаимодействие Выпускник научится:  
• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 
аудиторией;  
• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 
возможностей Интернета;  
• использовать возможности электронной почты для информационного обмена;  
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• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;  
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 
образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);  
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться 
к частной информации и информационным правам других людей. Выпускник получит 
возможность научиться:  
• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики);  
• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;  
• взаимодействовать с   партнёрами с использованием возможностей Интернета  

(игровое и театральное взаимодействие).            
Поиск и организация хранения информации Выпускник научится:  

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 
сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;  
• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 
информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;  
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 
поиска необходимых книг;  
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 
частности использовать различные определители;  
• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 
размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 
Интернете.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• создавать и заполнять различные определители;  
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 
деятельности (результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», 
«Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов). Анализ информации, 
математическая обработка данных в исследовании Выпускник научится:  
• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 
числе статистической и визуализации;  
• строить математические модели;  
• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 
естественным наукам, математике и информатике.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты 
измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с 
помощью визуализации;  
• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов  

(результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 
«Обществознание», «Математика»).  

Моделирование, проектирование и управление Выпускник научится:  
• моделировать с использованием виртуальных конструкторов;  
• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 
компьютерным управлением и обратной связью;  
• моделировать с использованием средств программирования;  
• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 
организовывать своё время с использованием ИКТ.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать 
системы автоматизированного проектирования (результаты достигаются 
преимущественно в рамках естественных наук, предметов «Технология», «Математика», 
«Информатика», «Обществознание»).  

Предметными результатами являются:  
Выпускник научится:  
различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.;  
различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 

представления на материальных носителях;  
раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в 

системах различной природы;  
приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с 

хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике;  
классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач;  
узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной 

памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих 
устройств;  

определять качественные и количественные характеристики компонентов 
компьютера;  

узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 
характеристики компьютеров;   

узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров.  
Выпускник получит возможность:  
 осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей;  

узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 
Математические основы информатики Выпускник научится:  

описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 
производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, 
оценивать время передачи данных;  

кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице;  
оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 

данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность 
канала связи);  

определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого 
текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов);  

определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и 
кодовой таблице равномерного кода;  

записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное 
натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; 
сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной 
системе счисления;  

записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», 
«не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны 
значения истинности входящих в него элементарных высказываний;  

определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех 
базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения;  

использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина 
ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, 
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последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена 
элемента);  

описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание 
термина «матрица смежности» не обязательно);  

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 
современными кодами;  

использовать основные способы графического представления числовой 
информации, (графики, диаграммы).  

Выпускник получит возможность:  
познакомиться с примерами математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью 
объекта и его натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и 
словесным описанием;  

узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, 
содержащий только два символа, например, 0 и 1;  

познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 
компьютерах и робототехнических системах;  

познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании 
реальных объектов и процессов;  
• ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 
управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);    
• узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при 
передаче информации.  

Алгоритмы и элементы программирования Выпускник научится:  
составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов;  
выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.);  
определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков);  
определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента;  
использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать 

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;  
выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на 
конкретном язык программирования с использованием основных управляющих конструкций 
последовательного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, 
вспомогательные алгоритмы);  

составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 
текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 
последовательного программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке 
программирования; выполнять эти программы на компьютере;  

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 
(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор 
присваивания;  

анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 
возможны при заданном множестве исходных значений;  

использовать логические значения, операции и выражения с ними;  
записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения.  
Выпускник получит возможность:  
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познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями 
со строковыми величинами;  

создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее;  
познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения;  
познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер 

управляет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, 
оросительные системы, движущиеся модели и др.);  

познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 
роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде.  

Использование программных систем и сервисов Выпускник научится:  
классифицировать файлы по типу и иным параметрам;  
выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы);  
разбираться в иерархической структуре файловой системы;  
осуществлять поиск файлов средствами операционной системы;  
использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 
таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и 
столбчатой);  

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк 
таблицы, удовлетворяющих определенному условию;  

анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;  
проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций.  
Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и 

интернетсервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе):  
навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными 

для работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые 
менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, 
словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с 
использованием соответствующей терминологии;  

различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 
приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием 
индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.;  
• основами соблюдения норм информационной этики и права;  
• познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными 
и соответствующим понятийным аппаратом;  
• узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных.  

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности):  
• узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств;  

практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 
обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.);  

познакомиться с примерами использования математического моделирования в 
современном мире;  

познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 
взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете;  

познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 
информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие 
электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности 
информации (пример: сравнение данных из разных источников);  
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узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 
национальные стандарты;  

узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов;  
• получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ;  
• познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире;  
• получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 
производстве и в научных исследованиях.  

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Математика» 
Основанием для выбора содержания являются планируемые результаты из блока 

«выпускник научится», то есть материал, обеспечивающий результаты из блока «выпускник 
получит возможность научиться», изучается ознакомительно или не изучается вовсе. 
Учитель должен четко понимать, какие дидактические единицы относятся к основному 
объему, а какие – к дополнительному. Обучающимся предлагается система разноуровневых 
задач. Вариант полного исключения дидактических единиц возможен в случае, если класс 
состоит исключительно из обучающихся с ЗПР, имеющих затруднения с их освоением, 
соответствующие рекомендациям специалистов. Здесь возможно и перераспределение 
содержания по классам. Высвободившийся резерв учебного времени целесообразно 
использовать для ликвидации пробелов в предметных образовательных результатах, для 
систематического повторения изученного, для пропедевтики наиболее трудных тем. 

При организации урока в отборе содержания важными являются вопросы о методах 
введения теоретического материала и принципах отбора практических заданий. 

Содержание математики для обучающихся с ЗПР имеет практическую 
направленность. Желателен поэтапный переход от практического обучения к практико-
теоретическому. При введении теоретического материала, особенно в начале изучения курса 
математики, алгебры и геометрии, предпочтительным является конкретно-индуктивный 
способ введения материала, при котором обучающиеся приходят к осознанию теоретических 
положений на основе конкретных примеров, в результате выполнения практических заданий. 
Важно опираться на субъективный опыт обучающихся, подавать материал на наглядно-
интуитивном уровне. Самые значимые действия обучающихся должны быть максимально 
алгоритмизированы, а сами алгоритмы представлены в виде наглядных схем, опорных 
карточек, таблиц и проч. 

Большая часть учебного времени при обучении математике должна быть отведена 
решению задач. При подборе заданий для обучающихся с ЗПР следует формировать особую 
систему задач, не ограничиваясь представленной в используемом УМК. На выбор задач 
влияет их трудность, сложность, практико-ориентированность. В случае необходимости, 
продиктованной особенностями обучающихся, система задач может дополняться задачами, 
приведенными в пособиях и УМК для специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений. 

В отдельных случаях не требуется или невозможна корректировка образовательных 
результатов, содержания, календарно-тематического планирования. В этом случае особое 
внимание уделяется подбору задачного материала, а также использованию педагогических 
средств. Их выбор является тем более значимым в случае корректировки результатов и 
содержания. Педагогические средства, позволяющие учитывать индивидуальные 
особенности обучающихся, также целесообразно отмечать в адаптированной рабочей 
программе. Реализация ФГОС и системно-деятельностного подхода влияет на отбор этих 
средств: важно обеспечить не только предметные образовательные результаты, но и 
формирование УУД, учесть индивидуальные образовательные потребности обучающихся. 

Среди педагогических технологий следует обратить внимание на технологии, 
позволяющие реализовывать дифференциацию, индивидуализацию процесса обучения: 

• разноуровневого обучения (В. В. Гузеев и др.),  
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• индивидуализированного обучения (А. С. Границкая, И. Унт, В. Д. Шадриков и 
проч.),  

• электронного обучения.  
Системно-деятельностный подход предопределяет выбор методов обучения, 

направленных на активизацию самостоятельной познавательной деятельности обучающихся. 
Соотношение методов обучения для обучающихся с ЗПР будет несколько иным. В обучении 
математике по ФГОС приоритет за частично-поисковыми и исследовательскими методами. 
Однако для обучающихся с ЗПР не менее значимо применение проблемного изложения 
ирепродуктивных методов. Образцы математических записей, объяснения, направленные на 
раскрытие и объяснение алгоритма деятельности, формирование умения слушать и 
повторять рассуждения учителя, – все это оказывает значительное влияние на результаты 
коррекционно-развивающей работы. 

Среди форм организации познавательной деятельности обучающихся следует 
отдавать предпочтение индивидуальным, парным, по возможности – групповым. Для 
достижения необходимых образовательных результатов фронтальная работа сводится к 
минимуму. 

Среди педагогических приемов при обучении математике следует отметить 
использование упражнений, развивающих память, внимание, мышление. Важно применять 
приемы мотивации учебной деятельности (творческое домашнее задание, «придумай 
правило», «сочини кроссворд», «сделай рекламу темы» и проч.). 

Отметим, что на уроке математики для обучающихся с ЗПР еще более значима смена 
видов деятельности: устный счет, проблемный диалог, письменное выполнение заданий, 
работа в парах и проч. 

Реализация ФГОС требует особого подхода к оцениванию образовательных 
результатов. Основным ориентиром для выбора заданий по оценке предметных результатов 
при необходимости могут стать лишь задания базового уровня. Особое внимание следует 
уделять систематичности и своевременности контроля (не просто по каждой теме, а на 
каждом этапе урока). Значимое место в обучении математике занимает профилактика 
типичных ошибок. Важно максимально подключать обучающихся к взаимному оцениванию 
и самооценке. 

 
Рабочая программа по учебному предмету «История» 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Рабочая программа по истории для обучающихся с задержкой психического развития 

(далее – ЗПР) на уровне основного общего образования подготовлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер 64101) (далее – ФГОС ООО), 
Примерной адаптированной основной образовательной программы основного общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития (одобренной решением 
ФУМО по общему образованию (протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22)) (далее – ПАООП 
ООО ЗПР), Рабочей программы основного общего образования по предмету «История», 
Рабочей программы воспитания, с учетом распределенных по классам проверяемых 
требований к результатам освоения Адаптированной основной образовательной программы 
основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития.  

Согласно своему назначению примерная рабочая программа является ориентиром для 
составления рабочих авторских программ: она дает представление о целях, общей стратегии 
обучения, воспитания и развития, обучающихся с задержкой психического развития 
средствами учебного предмета «История»; устанавливает обязательное предметное 
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содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование его по 
разделам и темам курса.  

Общая характеристика учебного предмета «История»  
Рабочая программа учебного предмета «История» составлена с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, получающих образование на основе 
Учебного плана  обучающихся с ЗПР.  

Учебный    предмет     «История»     входит     в     предметную     область 
«Общественно-научные предметы» и изучается на уровне основного общего образования в 
качестве обязательного предмета в 5–9 классах. Он опирается на межпредметные связи, в 
основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как «Обществознание», 
«Литература», «Основы духовно- нравственной культуры народов России», «География» и 
другие.  

Историческое образование на ступени основного общего образования способствует 
формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению 
социального опыта обучающихся с ЗПР при изучении и обсуждении исторически возникших 
форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности 
обучающихся к пониманию исторической логики общественных процессов, специфики 
возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, 
социальных систем.  

Учебный предмет «История» имеет интегративный характер, его изучение направлено 
на образование, воспитание и развитие обучающихся. Предмет играет большую роль в 
формировании сферы жизненной компетенции обучающихся с ЗПР, обеспечивая воспитание 
патриотизма, гражданственности, уважения к истории и традициям, к правам и свободам 
человека, освоение исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для жизни в 
современном обществе. Расширение исторических знаний, обучающихся с ЗПР сочетается с 
воспитанием ценностных ориентиров: внутренней установки личности ценить и гордиться 
своей Родиной, проявлять уважение к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 
Отечества, бережно относиться к культурному наследию и традициям многонационального 
народа Российской Федерации, истории и традициям народов других государств.  

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по Всеобщей истории и 
Истории России. Знакомство обучающихся с ЗПР при получении основного общего 
образования с данным предметом начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей 
истории способствует формированию общей картины исторического пути человечества, 
разных народов и государств, преемственности исторических эпох и непрерывности 
исторических процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся с ЗПР 
представление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, формировать знания о 
месте и роли России в мировом историческом процессе и значение малой родины в 
контексте мировой истории.  

Курс всеобщей истории призван сформировать у обучающихся с ЗПР познавательный 
интерес, базовые навыки определения места исторических событий во времени, умения 
соотносить исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, 
национально-культурных, политических, территориальных и иных условиях.  

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся с ЗПР знакомятся с исторической 
картой как источником информации о расселении человеческих общностей, расположении 
цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики развития 
социокультурных, экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеет 
определяющее значение в осознании обучающимися с ЗПР культурного многообразия мира, 
социально- нравственного опыта предшествующих поколений; в формировании 
толерантного отношения к культурно-историческому наследию народов мира, усвоении 
назначения и художественных достоинств памятников истории и культуры, письменных, 
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изобразительных и вещественных исторических источников. Курс дает возможность 
обучающимся с ЗПР научиться сопоставлять развитие России и других стран в различные 
исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и события, давать оценку 
наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, оценивать различные 
исторические версии событий и процессов.  

Курс отечественной истории должен сочетать историю Российского государства и 
населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, 
села). Такой подход будет способствовать осознанию обучающимися с ЗПР своей 
социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего 
края, города, представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, 
хранителей традиций рода и семьи.  

Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как своеобразия и 
неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой 
истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории России и всеобщей 
истории, сопоставления ключевых событий и процессов 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 Примерной 

рабочей программе основного общего образования. Они включают формирование и развитие 
личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 
ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и 
человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и 
предметные умения в учебной и социальной практике.  

Основной целью обучения детей с задержкой психического развития является 
формирование у обучающихся исторического мышления как основы гражданской 
идентичности ценностно ориентированной личности.  

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:  
 формирование у обучающихся с ЗПР исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире;  
 овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 
политической, духовной и нравственной сферах; выработка в доступной для обучающихся 
форме на основе обобщения фактического материала проблемного, диалектического 
понимания истории человечества при особом внимании к месту и роли России во всемирно-
историческом процессе;  

 развитие способностей обучающихся на основе исторического анализа и 
проблемного подхода осмысливать процессы, события и явления в их динамике, взаимосвязи 
и взаимообусловленности с учетом принципов научной объективности и историзма;  

 формирование у обучающихся общественной системы ценностей на основе 
осмысления закономерности и прогрессивности общественного развития и осознания 
приоритета общественного интереса над личным и уникальности каждой личности, 
раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;  

 выработка современного понимания истории в контексте гуманитарного 
знания и общественной жизни;  

 развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания 
взаимовлияния исторических событий и процессов.  

Цель и задачи преподавания истории обучающимся с ЗПР максимально приближены к 
задачам, поставленным ФГОС ООО, и учитывают специфические особенности учеников.  
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Особенности отбора и адаптации учебного материала по истории  
Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают 

дополнительные коррекционные задачи учебного предмета «История», направленные на 
развитие мыслительной и речевой деятельности, стимулирование познавательной активности 
и самостоятельности суждений, создание условий для осмысленного выполнения учебной 
работы, формирование умения работать с текстом учебника и самостоятельно пополнять 
свои знания, в том числе из источников внеурочной информации.  

Обучающиеся с ЗПР испытывают серьезные трудности при изучении данного 
учебного предмета, это прежде всего связано с особенностями их познавательной 
деятельности. Для обучающихся характерны недостаточный уровень развития логического 
мышления, затруднения в установлении причинно-следственных связей, сниженная память, 
отставания в развитии речи, слабость саморегуляции. В связи с этим обучающиеся 
замедленно овладевают необходимыми обобщенными историческими представлениями и 
понятиями, плохо запоминают историческую периодизацию и хронологию, затрудняются в 
анализе и обобщении конкретных исторических фактов, в понимании закономерностей 
общественного развития; испытывают трудности при анализе текста учебника.  

На уроках истории, обучающиеся с ЗПР нуждаются в специально организованной 
помощи, направленной на то, чтобы облегчить им усвоение учебного материала. Для 
преодоления этих трудностей основное внимание должно быть уделено отбору учебного 
материала в соответствии с принципом доступности при сохранении общего базового 
уровня. Он должен по содержанию и объему быть адаптированным для обучающихся с ЗПР 
в соответствии с их особыми образовательными потребностями. Следует облегчить 
овладение материалом обучающимися с ЗПР посредством его детального объяснения с 
систематическим повтором, использования приемов актуализации (визуальная опора, 
памятка, алгоритм, схема, карта).  

Рабочая  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 выделены курсивом.  

Виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 
образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение 
содержании образования по предмету «История»  

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР определяется их особыми 
образовательными потребностями. Следует усилить виды деятельности, специфичные для 
обучающихся с ЗПР, обеспечивающие осмысленное освоение содержания образования по 
предмету: освоение материала с опорой на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; 
использование дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, шаблоны, опорные 
таблицы). Учителю рекомендуется активно привлекать дополнительный наглядный 
материал, технические средства обучения, а также учить работать с учебником – выделять 
главную мысль параграфа, составлять развернутый план, искать в тексте ответы на вопросы, 
обращаться за дополнительной информацией к другим разделам учебника. Полезно 
организовывать «выездные» или виртуальные уроки в музее и экскурсии. Особое внимание 
нужно уделять обучению структурированию материала: составлению рисуночных и 
вербальных схем, составлению таблиц, составлению классификации с обозначенными 
основаниями для классификации и наполнению их примерами и др. Организация учебного 
материала крупными блоками в виде таблицы способствует обобщению сведений, 
пониманию закономерностей исторического процесса, лучшему запоминанию и усвоению 
конкретных исторических фактов.  

Рекомендуется использовать средства наглядности:  исторические карты и атласы 
по темам курса;  
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 артефакты и копии исторических предметов, макеты;  
 портреты исторических деятелей, выдающихся полководцев;  исторические 

картины, репродукции;  презентации по темам курса.  
На уроках истории следует организовывать различные коллективные формы работы: 

парами, группами, что будет способствовать закреплению у обучающихся с ЗПР навыков 
сотрудничества и продуктивной коммуникации.  

Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО. Для 
развития умения делать выводы, формирования единого речевого целого у обучающихся с 
ЗПР необходимо использовать клише и опорные слова. Следует предусмотреть проведение 
на уроках специальной работы над терминологической и тематической лексикой учебной 
дисциплины, а также над лексикой, необходимой для организации учебной деятельности в 
целях ее понимания, усвоения и запоминания обучающимися с ЗПР, адекватного применения 
в различных видах деятельности.  

При работе над лексикой, в том числе научной терминологией курса (раскрытие 
значений новых слов, уточнение или расширение значений уже известных лексических 
единиц) необходимо включение слова в контекст. Введение нового термина, новой 
лексической единицы проводится на основе бращения к этимологии слова и ассоциациям. 
Каждое новое слово включается в контекст, закрепляется в речевой практике обучающихся. 
Обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для 
актуализации терминологии.  

Коррекционно-развивающая направленность истории заключается в том, что на 
уроках ведется целенаправленная работа по развитию речи и словесно- логического 
мышления на основе материала исторического содержания. В процессе уроков требуется 
обеспечить 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, 
свойственные определённой общественно-экономической формации;  

 социологические понятия, отражающие общие связи и закономерности 
исторического процесса.  

Ведущими являются общеисторические понятия. Освоение социологических понятий 
становится возможным только на базе общеисторических.  

У обучающихся с ЗПР должно осуществляться развитие общеучебных умений: 
выделять существенные и несущественные признаки того или иного исторического явления, 
события; сравнивать, обобщать, делать выводы; доступно передавать информацию, 
структурировать свои ответы.  

Поскольку в ходе уроков истории возникает объективная необходимость запоминать 
и воспроизводить значительное количество исторических фактов, иноязычных имен, 
временных границ, следует учить обучающихся с ЗПР использовать различные средства 
фиксации материала. Это могут быть условные обозначения (символы, схемы, таблицы, 
лента времени и т.д.).  

Место учебного предмета «История» в учебном плане  
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учебный предмет «История» входит в общественно-научную 
предметную область и является обязательным для изучения. Содержание учебного предмета 
«История», представленное в Примерной рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, 
Примерной основной образовательной программе основного общего образования, 
Примерной адаптированной основной образовательной программе основного общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития.  
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 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 в завоеванных 
странах. Отношение населения к завоевателям: сопротивление, сотрудничество. Поход 
армии Наполеона в Россию и крушение Французской империи. Венский конгресс: цели, 
главные участники, решения. Создание Священного союза.  

Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.:  
экономика, социальные отношения, политические процессы  
Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в 

социальной структуре общества. Распространение социалистических идей; социалисты-
утописты. Выступления рабочих. Социальные и национальные движения в странах Европы. 
Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий.  

Политическое развитие европейских стран в 1815–1840-е гг.  
Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика. Великобритания: 

борьба за парламентскую реформу; чартизм. Нарастание освободительных движений. 
Освобождение Греции. Европейские революции 1830 г. и 1848–1849 гг. Возникновение и 
распространение марксизма. Страны Европы и Северной Америки в 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. Активизация 
колониальной 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, положение 
народов, национальные движения. Провозглашение дуалистической Австро-Венгерской 
монархии (1867). Югославянские народы: борьба за освобождение от османского господства. 
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): 
причины, участники, итоги. А. Линкольн. Восстановление Юга. Промышленный рост в 
конце XIX в.  

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в 
конце XIX – начале ХХ в.  

Завершение промышленного переворота. Вторая промышленная революция. 
Индустриализация. Монополистический капитализм. Технический прогресс в 
промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция из 
Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Рабочее движение и 
профсоюзы. Образование социалистических партий.  

Страны Латинской Америки в XIX – начале ХХ в.  
Политика метрополий в латиноамериканских владениях. Колониальное общество. 

Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. Ф. Д. Туссен-Лувертюр, С. 
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Боливар. Провозглашение независимых государств. Влияние США на страны Латинской 
Америки. Традиционные отношения; латифундизм. Проблемы модернизации. 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 социальных 
отношениях. Переход к политике завоеваний.  

Китай. Империя   Цин.   «Опиумные   войны».   Восстание   тайпинов.  
«Открытие» Китая. Политика «самоусиления». Восстание «ихэтуаней». Революция 

1911–1913 гг. Сунь Ятсен.  
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. Восстание сипаев 

(1857–1859). Объявление Индии владением британской короны. Политическое развитие 
Индии во второй половине XIX в. Создание Индийского национального конгресса. Б. Тилак, 
М.К. Ганди.  

Народы Африки в ХIХ – начале ХХ в.  
Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки и традиционные 

общественные 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 в 

физике. Достижения естествознания и медицины. Развитие философии, психологии и 
социологии. Распространение образования. Технический прогресс и изменения в условиях 
труда и повседневной жизни людей. Художественная культура XIX – начала ХХ в. 
Эволюция стилей в литературе, живописи: классицизм, романтизм, реализм. Импрессионизм. 
Модернизм. Смена стилей в архитектуре. Музыкальное и театральное искусство.  

Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество.  
Международные отношения в XIX – начале XX в.  
Венская система международных отношений. Внешнеполитические интересы великих 

держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и 
колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация 
борьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоков великих держав. 
Первая Гаагская мирная конференция (1899). Международные конфликты и войны в конце 
XIX – начале ХХ в. (испано-американская война, русско-японская война, боснийский кризис).  

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. Тильзитский мир. 

Война со Швецией 1808–1809 г. И присоединение Финляндии. Война с Турцией и 
Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и 
мировой истории XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание 
роли России в европейской политике после победы над Наполеоном и Венского конгресса.  
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Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская 
конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные 
организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание 
декабристов 14 декабря 1825 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  
Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая 

политика в условиях политического консерватизма. Государственная регламентация 
общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация 
законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа 
государственных крестьян П. Д. Киселева 1837–1841 гг. Официальная идеология: 
«православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной бюрократии.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная 
Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в 
Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы. Крымская война. Героическая оборона 
Севастополя. Парижский мир 1856 г.  

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и 
крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в 
России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. 
Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское 
самоуправление.  

Общественная жизнь в 1830–1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 
формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная 
идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание 
теории русского социализма. А. И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского 
социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт 
общественных дебатов.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в.  
Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная 

политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, 
классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век 
русской литературы. 

Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура.  
Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. 
Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. 

Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в 
усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры.  

Народы России в первой половине XIX в.  
Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковь и 

основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Конфликты и 
сотрудничество между народами. Особенности административного управления на окраинах 
империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и 
Закавказья.  

Кавказская война. Движение Шамиля.  
Социальная и правовая модернизация страны при Александре II  

Реформы 1860–1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому 
обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и 
городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и 
развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в 
правовом строе страны. Конституционный вопрос.  
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Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 
Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. 
Россия на Дальнем Востоке. Россия в 1880–1890-х гг.  

«Народное самодержавие» Александра III. Идеология самобытного развития России. 
Государственный национализм. Реформы и «контрреформы». Политика консервативной 
стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление и 
самодержавие. Независимость суда. Права университетов и власть попечителей. Печать и 
цензура. Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику. 
Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных 
отношений.  

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических 
интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.  

Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня: традиции и 
новации. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость 
помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы 
крестьян и помещиков. Дворяне- предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и 
социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его 
особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские 
способы его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  
Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской 

культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, 
связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль 
печатного слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая 
культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление 
национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской 
науки. Общественная значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, 
театр. Архитектура и градостроительство.  

Этнокультурный облик империи.  
Основные регионы и народы Российской империи и их роль в жизни страны. 

Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и 
религиозного возрождения у народов Российской империи. Национальные движения народов 
России. Взаимодействие национальных культур и народов. Национальная политика 
самодержавия. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Прибалтика. 
Еврейский вопрос. Поволжье. Северный Кавказ и Закавказье. Север, Сибирь, Дальний 
Восток. Средняя Азия. Миссии Русской православной церкви и ее знаменитые миссионеры.  

Формирование 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. Консервативная мысль. 
Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский 
анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и 
эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. 
Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный 
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передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и 
формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». 

  «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП.  
Россия на пороге ХХ в.  
На пороге нового века: динамика и противоречия развития. Экономический рост. 

Промышленное развитие. Новая география экономики.  
Урбанизация и облик городов. Отечественный и иностранный капитал, его роль в 

индустриализации страны. Россия — мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. 
Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование 
новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. 
Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. 
Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. 

Распространение светской этики и культуры.  
Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и 

национально-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 в России. 

Николай II и его окружение. Деятельность В. К. Плеве на посту министра внутренних дел. 
Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». Банкетная кампания.  

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. 
Деятельность профессиональных революционеров. Политический терроризм.  

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних 
городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская 
октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Формирование 
многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их лидеры. 
Неонароднические партии и организации (социалисты- революционеры). Социал-
демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). 
Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и 
профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности 
революционных выступлений в 1906–1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I 
Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I 
и II Государственной думы: итоги и уроки.  

Общество и власть после революции. Уроки революции: политическая 
стабилизация и социальные преобразования. П. А. Столыпин: программа системных реформ, 
масштаб и результаты. Незавершенность преобразований и нарастание социальных 
противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно- политический спектр. Общественный 
и социальный подъем.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. 
Россия в преддверии мировой катастрофы.  

Серебряный век российской культуры. Новые явления в художественной 
литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX 
в. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и 
новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между 
образованным обществом и народом. Открытия российских ученых. Достижения 
гуманитарных наук. Формирование русской философской школы. Вклад России начала XX 
в. в мировую культуру.  

Наш край в XIX – начале ХХ в. Обобщение.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
«ИСТОРИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ Личностные 

результаты:  
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

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 и 
человечества; ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, 
искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 
уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 
наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране;  

 формирование  мотивации  к  обучению  и  целенаправленной  
познавательной деятельности; формирование умений продуктивной коммуникации со 

сверстниками и  
взрослыми в ходе образовательной деятельности; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации на основе  
получаемых исторических сведений; установка на доступное осмысление 

исторического опыта;  
умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так,  
чтобы быть понятым другим человеком; углубление представлений о целостной и 

подробной картине мира,  
упорядоченной во времени.  
Метапредметные результаты  
Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  
соотносить с опорой на алгоритм учебных действий единичные  
исторические факты 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,  
формулировать суждения об исторических событиях; с помощью педагога или 

самостоятельно составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных 
материалов для выступления перед аудиторией; организовывать учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с  

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе.  
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  
понимать цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые  
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задачи в учебе и познавательной деятельности; осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных  

задач по предмету.  
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований,  

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
регулировать способ выражения эмоций.  

уметь признавать свое право на ошибку и такое же право другого.  Предметные 
результаты  

Результаты освоения   обучающимися   программы   учебного   предмета «История» 
предполагают, что у обучающегося сформированы умения:  

определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить события 
истории разных стран и народов с историческими периодами, событиями региональной и 
мировой истории, события истории родного края и истории России; определять 
современников исторических событий, явлений и процессов, используя «ленту времени»; 
выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в  

различные исторические эпохи; использовать исторические понятия для решения 
учебных и практических  

задач; рассказывать об исторических событиях, явлениях, процессах истории родного 
края, истории России и мировой истории и их участниках на основе самостоятельно 
составленного плана либо под руководством педагог 9КЛАСС  

 определять длительность исторических процессов, последовательность событий, 
явлений, процессов истории России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX 
в., соотносить их с историческими периодами, синхронизировать события (явления, 
процессы) истории разных стран и народов, определять современников исторических 
событий (явлений, процессов):  

История России  
Россия в эпоху правления Александра I  
Политический 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. Учреждение в 
России министерств. Разработка М.М. Сперанским реформы государственного управления. 
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. Священный союз. Венская 
система и усиление роли России в международных делах.  

Дарование конституции Царству Польскому. Усиление политической реакции в 
начале 1820-х гг.  

Движение декабристов. Восстание 14 декабря 1825 г. Восстание  
Черниговского полка на Украине.  
Правление Николая I  
Следствие и суд по делу декабристов. Создание III отделения Собственной Его 

Императорского Величества канцелярии. Создание Свода законов Российской империи. 
Укрепление роли государственного аппарата.  
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Официальная идеология: «православие, самодержавие, народность». Ужесточение 
цензуры. Деятельность министерства народного просвещения. Русская православная церковь 
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 и 
западники, складывание теории русского социализма.  

Народы России. Кавказская война.  
Внешняя политика России. Войны России с Турцией и Ираном. Россия и европейские 

революции 1848–1849 гг. Восточный вопрос во внешней политике России. Крымская война 
(1853–1856 гг.). Заключение Парижского мира (1856 г.). 

Россия в правление Александра II  
Начало правления Александра II. Подготовка Крестьянской реформы. 
Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Земская и городская реформы. 
Судебная реформа (1864 г.). Военные реформы. Введение всеобщей (всесословной) 

воинской повинности (1874 г.). Реформы в области просвещения.  
«Конституция» М.Т. Лорис-Меликова.  
Национальная и религиозная политика. Общественное движение. Особенности 

российского либерализма середины 1850-х – начала 1860-х гг. Консерваторы. Основные 
направления в революционном народничестве. Убийство Александра II (1881 г.).  

Основные направления внешней политики России в 1860–1870-х гг. Европейская 
политика России. Политика России в Средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа 
Аляски. Русско-турецкая война 1877–  

1878 гг.  
России в правление Александра III  
Социально-экономическое развитие страны в конце XIX – начале XX в.  
Культура России в XIX в.  
Внутренняя политика Александра III. Реформы и «контрреформы». Начало рабочего 

законодательства. Политика в области просвещения и печати. Ограничение местного 
самоуправления. Национальная и религиозная политика Александра III.  

Экономическое развитие страны в 1880–1890-е гг.: реорганизация финансово-
кредитной системы; завершение промышленного переворота, его последствия. Разложение 
сословий и 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 (1811 г.). 

Научные открытия. Открытие периодического закона химических элементов Д.И. 
Менделеевым. Развитие военно-полевой хирургии. Географические открытия и путешествия.  

Особенности и основные стили в художественной культуре. Литература. Театр. 
Музыкальное искусство. «Могучая кучка». Живопись. Возникновение «Товарищества 
передвижных художественных выставок». Архитектура.  

Скульптура.  
Кризис империи в начале ХХ в. Николай II  
Общественно-политические движения и политические партии в начале XX в. 

Российская социал-демократия. II съезд РСДРП. Антиправительственное движение в 1901–
1904 гг. «Зубатовский социализм». Первая российская революция 1905–1907 гг. Издание 
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Манифеста 17 октября 1905 г. Зарождение российского парламентаризма. Формирование 
многопартийной системы.  

Деятельность I Государственной думы.  
Программа системных реформ П.А. Столыпина: масштаб и результаты. Издание 

указа, разрешавшего крестьянам выделять свое хозяйство из общины вместе с землей (1906 
г.).  

Деятельность II Государственной думы. Третьеиюньский государственный переворот. 
Издание избирательного закона 3 июня 1907 г., завершение Первой российской революции.  

III и IV Государственные думы. Общественное и политическое развитие России в 
1907–1914 гг.  

Внешняя политика Николая II. Мирные инициативы Николая II и международная 
конференция в Гааге. Русско-японская война 1904–1905 гг. Заключение Портсмутского мира. 
Россия в системе международных отношений. Обострение русско-германских противоречий.  

«Серебряный век» российской культуры: основные тенденции развития русской 
культуры начала XX в. Развитие науки и образования. Развитие русской философии. 
Литература. Изобразительное искусство. Архитектура. Скульптура. Театральное и 
музыкальное искусство в России в начале XX в. Балет.  

Кинематограф. Культура народов Российской империи.  
Всеобщая история (Новая история XIX – начала XX в.).  
Первая империя во Франции.  
Политическое и социально-экономическое развитие европейских стран в первой 

половине XIX в. Европейские революции 1830–1831 и 1848–1849 гг.  
Утверждение конституционных и парламентских монархий. Международные 

отношения в первой половине XIX в.  
Политическое и социально-экономическое развитие Великобритании и Франции во 

второй 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 Латинской 
Америке 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 назревание 

общеевропейского кризиса. Международное соперничество и войны западных стран в начале 
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 кризис индустриального общества.  
• объяснять с опорой на справочный материал смысл изученных исторических 

понятий по истории России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX в., в том 
числе:  

 Россия в эпоху правления Александра I: крепостное хозяйство, Негласный 
комитет, Отечественная война, Университетский устав, военные поселения, ампир, 
романтизм;  
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 Правление Николая I: бюрократия, славянофильство, западничество, теория 
официальной 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, городские управы, 
мировой суд, окружной суд, временнообязанные крестьяне, выкупные платежи, 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 в конце 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, 
Советы рабочих 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, экономический кризис.  

• составлять план изучаемой темы с опорой на алгоритм учебных действий, 
рассказывать по плану об исторических событиях, процессах, явлениях, деятелях истории 
России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX в., используя информацию, 
представленную в исторических источниках различного типа; излагать рассказ в письменной 
форме в соответствии с заданными требованиями с опорой на план; в том числе описывать:  

 положение России в мире на рубеже XVIII–XIX вв.;  
 политический строй, сословную структуру российского общества, народы 

России в начале XIX в.;  социально-экономическое развитие России, крепостнический 
характер экономики в I половине XIX в.;  

 развитие образования в России в XIX в., научные открытия, развитие военно-
полевой хирургии, географические открытия и путешествия;  

 культурное пространство России в XIX в.: особенности и основные стили в 
художественной культуре, литературу, театр, музыкальное искусство, живопись, 
архитектуру, скульптуру;  

 серебряный век российской культуры: основные тенденции развития  
русской культуры начала XX в.; развитие науки и образования, русской философии, 

литературы, изобразительного искусства, архитектуры, скульптуры;  
 театральное и музыкальное искусство в России в начале XX в., балет, 

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;  
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 индустриальную революцию и становление индустриального общества в 
странах Западной Европы и Америки в XIX в.  

 общие направления экономического и общественно-политического развития 
стран Западной Европы и Америки в конце XIX – начале ХХ в.;  развитие науки, 
образования и культуры в XIX – начале ХХ в.:  

 духовный кризис индустриального общества.  
• читать и анализировать используя «ленту времени» историческую карту/схему 

по истории России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX в., (в том числе 
карту родного края), привлекая контекстную информацию; на основе анализа исторической 
карты/схемы характеризовать социально-экономическое и политическое развитие 
изучаемого региона в указанный период, проводить сравнение после предварительного 
анализа социально-экономических и геополитических условий существования государств, 
народов, делать выводы о причинах, результатах и последствиях исторических событий 
(явлений, процессов);  

• сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более 
тематических (обзорных) исторических картах/схемах по истории России XIX – начала XX в. 
и Новой истории XIX – начала XX в., делать выводы; сопоставлять после предварительного 
анализа информацию, представленную на исторической карте/схеме, с другими источниками 
информации;  

• заполнять контурную карту на основе предложенных заданий, используя 
систему 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 

России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX в.; привлекая контекстную 
информацию анализировать представленную в нем информацию, позицию автора, 
участников событий; определять в тексте источника основную и второстепенную 
информацию, смысловые связи отдельных положений письменного исторического 
источника с опорой на справочный материал;  

• соотносить с опорой на алгоритм учебных действий содержание письменного 
исторического источника по истории России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – 
начала XX в., с информацией, представленной в других письменных исторических 
источниках, а также с информацией, представленной в других знаковых системах;  

• осуществлять поиск дополнительной информации в справочной литературе, 
сети Интернет для решения различных учебных задач; проверять достоверность найденной 
информации в других источниках;  

• проводить атрибуцию различных видов вещественных исторических 
источников по истории России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX в., 
указывать их различия, составлять описание с опорой на план, используя контекстную 
информацию, объяснять после предварительного анализа обстоятельства их появления; 
сопоставлять информацию, представленную в виде вещественных источников, с 
информацией письменных исторических источников, делать выводы;  

• анализировать условно-графическую, изобразительную наглядность и 
статистическую 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;  
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• 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 алгоритм учебных 
действий;  

• анализировать с опорой на алгоритм учебных действий историческую 
ситуацию из истории России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX в., 
привлекая контекстную информацию из различных источников, делать выводы, отвечать на 
вопросы, касающиеся анализа исторической ситуации;  

• отвечать на вопросы, предполагающие воспроизведение, уточнение, 
понимание, анализ, синтез, сравнение, обобщение освоенного учебного материала по 
истории России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX в.;  

 составлять после предварительного анализа план-конспект изучаемой темы;  
• выделять и обобщать после предварительного анализа существенные признаки 

исторических событий (явлений, процессов) истории России XIX  
– начала XX в. и Новой истории 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 истории XIX – 
начала XX в., объяснять после предварительного анализа причинно-следственные связи; 
излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 
пространственно-временны́ х связей исторических событий (явлений, процессов) с опорой на 
план;  

• сравнивать после предварительного анализа изученные исторические события, 
явления, процессы в истории России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX 
в., взгляды исторических деятелей, общественно- политические течения, теории по 2-3 
критериям, привлекая информацию, полученную из различных исторических источников, 
результаты оформлять в виде таблицы; делать вывод;  

• определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к 
наиболее значительным событиям, достижениям из истории России XIX – начала XX в. и 
Новой истории XIX – начала XX в., и историческим личностям;  

• отбирать факты, которые могут быть использованы для 
подтверждения/опровержения заданной точки зрения, объяснять после предварительного 
анализа, как определенные факты могут быть использованы для 
подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий; сравнивать 
предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию;  

• выполнять совместные учебные проекты по отечественной и всеобщей истории 
XIX – начала ХХ в. (в том числе на региональном материале);  

• использовать материал по истории родного края для изучения особенностей 
исторического развития своего региона; понимать национальные, культурные и религиозные 
различия между народами, с уважением относиться к представителям других 
национальностей, культур и религий.  

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
Тематическое планирование и количество часов, отводимых на освоение каждой темы 

учебного предмета «История» Примерной адаптированной основной образовательной 
программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического 
развития, в целом совпадают с соответствующим разделом Примерной рабочей программы 
учебного предмета «История» образовательной программы основного общего образования. 
При этом Организация вправе сама вносить изменения в содержание и распределение 
учебного материала по годам обучения, в последовательность изучения тем и количество 
часов на освоение каждой темы, определение организационных форм обучения и т.п. 
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Обоснованность данных изменений определяется выбранным образовательной организацией 
УМК, индивидуальными психофизическими особенностями конкретных обучающихся с 
ЗПР, степенью усвоенности ими учебных тем, рекомендациями по отбору и адаптации 
учебного материала по истории, представленными в Пояснительной записке.  

В данном тематическом планировании предлагается два варианта распределения 
часов по темам исходя из организационных форм обучения. В скобках показано количество 
часов для второго варианта тематического планирования, предполагающего освоение 
программы в отдельном классе для обучающихся с ЗПР. Изменения в большей степени 
касаются 5 класса, что связано с адаптацией обучающихся с ЗПР при переходе на уровень 
основного общего образования.  

Увеличено количество часов в разделе «Первобытность» за счет сокращения времени 
на обобщение материала в конце учебного года. Обобщение знаний происходит после 
изучения каждой темы внутри разделов, на что выделяются дополнительные часы. 
Сокращено время на материал, который предполагает обзорное изучение (в программе и 
тематическом планировании данный материал выделен курсивом).  

Распределение часов по вариантам и темам представлено в таблице. Часы для второго 
варианта планирования указаны в скобках.   

 
Всеобщая история. История Нового времени. XIХ — начало ХХ в. (23 ч) 9 класс  
Введение  1ч  1ч  
Европа в начале XIX в.  2ч  2ч  
Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.: 

экономика, социальные отношения, политические процессы  
2ч  2ч  

Политическое развитие европейских стран в 1815—1840-х гг. (2 ч)  2ч  2ч  

И Северной Америки в середине ХIХ — начале ХХ в.(6 ч)  6ч  6ч  

Страны Латинской Америки в XIX — начале ХХ в. (2 ч)  2ч  2ч  

Страны Азии в ХIХ — начале ХХ в.  3ч  3ч  
Народы Африки в ХIХ — начале ХХ в.  1ч  1ч  

Развитие культуры в XIX — начале  2ч  2ч  
ХХ в       
Международные отношения в XIX — начале XX в  1ч   1ч  

Обобщение  1ч   1ч  
       
История России. Российская империя в XIX — начале XX в. (45 ч) 9 класс   
Введение  1ч   1ч  
Александровская эпоха:  
государственный либерализм  

7ч   7ч  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  5ч   5ч  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в.  2ч   3ч  

Народы России в первой половине  
XIX в.  

2ч   2ч  

Обобщение  1ч   -  
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Социальная и правовая модернизация страны при Александре II  5ч   6ч  

Россия в 1880—1890-х гг.  4ч   4ч  
Культурное пространство империи во торой половине XIX в.  3ч   3ч  

Этнокультурный облик империи  2ч   2ч  
Формирование гражданского общества и основные направления 

общественных движений  
2ч   2ч  

Обобщение  1ч   -  
Россия на пороге XX в.  9ч   9ч  
Обобщение  1ч   1ч  
 

  
9 КЛАСС, 68 часов  

Всеобщая история. История Нового времени. XIХ — начало ХХ в. 23 ч.  

Введение 
1 ч.  

  

Европа в 
начале XIX в.  

2 ч.  

Провозглашение империи 
Наполеона I во Франции. Реформы.  

Законодательство.  
Наполеоновские войны. 

Антинаполеоновские коалиции.  
Политика Наполеона в 

завоеванных странах. Отношение 
населения к завоевателям: 
сопротивление, сотрудничество. 
Поход армии Наполеона в Россию 
и крушение Французской империи. 
Венский конгресс: цели, главные 
участники, решения. Создание 
Священного союза  

Характеризовать с опорой 
на план внутреннюю политику 
Наполеона I (проведение реформ 
государственного управления, 
финансов, развитие образования, 
кодификация законов).  

Раскрывать значение 
Гражданского кодекса Наполеона.  

Систематизировать 
информацию о военных кампаниях 
Наполеона Бонапарта в 1799—1815 
гг. (годы и направления походов, 
военные и политические итоги).  

Объяснять причины побед 
армий Наполеона I над войсками 
коалиций европейских государств.  

Характеризовать по плану 
порядки, устанавливавшиеся на 
захваченных французскими 
войсками территориях европейских 
стран.  

Характеризовать с опорой 
на алгоритм соотношение сил и 
тактику французской и российской 
армий в войне 1812 г., называть 
ключевые события войны, 
привлекая материал курса 
отечественной истории.  

Раскрывать причины 
поражения Наполеона I в войне 
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против России (приводить мнения 
историков, высказывать и 
обосновывать свои суждения).  

Систематизировать 
информацию о важнейших военных 
и дипломатических событиях в 
Европе в 1813—1815 гг. (в форме 
хроники, таблицы).  

Составлять 
характеристику с опорой на план 
(исторический портрет) Наполеона 
Бонапарта.  

Характеризовать по 
алгоритму цели, участников и 
решения Венского конгресса 1815 
г.  

Объяснять значение понятий 
и терминов: коалиция,  

Континентальная блокада, 
герилья, Священный союз.  

Развитие 
индустриальн 
ого общества в 
первой половине 
XIX  

в.: 
экономика, 
социальные 
отношения, 
политические 
процессы  

2 ч.  

Промышленный  
переворот, его особенности 

в странах Европы и США.  
Изменения в социальной 

структуре общества. 
Распространение 
социалистических идей; 
социалисты-утописты.  

Выступления рабочих. 
Социальные и национальные 
движения в странах Европы. 
Оформление консервативных, 
либеральных, радикальных 
политических течений и партий.  

Представлять 
характеристику промышленного 
переворота (сущность, общие 
хронологические рамки и этапы, 
география, ключевые явления, 
результаты).  

Раскрывать, как менялись 
условия труда работников в ходе 
промышленного переворота.  

Объяснять, кого называли 
социалистами-утопистами, какие 
идеи они выдвигали.  

Рассказывать о 
выступлениях фабричных рабочих 
в странах Европы в первой 
половине XIX в. и их основных 
требованиях. Раскрывать значение 
понятий и терминов: пролетариат, 
профсоюзы.  

Объяснять причины подъема 
социальных и национальных 
движений в европейских странах в 
первой половине XIX в. Называть и 
характеризовать основные 
политические течения, 
оформившиеся в XIX в. — 
консервативное, либеральное, 
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радикальное (социалистическое).  
Систематизировать 

информацию о смене политических 
режимов во Франции в 1820—
1840-х гг.  

Политиче
ское развитие 
европейских 
стран в 1815— 
1840-х гг.  

2 ч.  Франция: Реставрация, 
Июльская монархия, Вторая 
республика.  

Великобритания: борьба за 
парламентскую реформу; чартизм.  

Составлять характеристику 
движения чартизма в  

Великобритании (участники, 
основные требования, действия, 
итоги).  

Рассказывать о борьбе 
греческого народа за освобождение 
от османского владычества и ее 
итогах.  

Объяснять, в чем 
заключались цели участников 
социальных выступлений и 
освободительных движений в 
европейских  
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Стра
ны  

Евро
пы и  

Севе
рной 
Америки в 
середине 
ХIХ — 
начале ХХ 
в.  

6 ч.  

Великобритания в  
Викторианскую эпоху.  
«Мастерская мира».  
Рабочее движение. 

Политические и социальные реформы. 
Британская колониальная империя; 
доминионы.  

Франция — от Второй 
империи к Третьей республике: 
внутренняя и внешняя политика. 
Активизация колониальной 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 Эмманул 
II. Германия. Движение за 
объединение германских государств. 
О. фон Бисмарк.  

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 ХХ в. 
Габсбургская империя: экономическое 
и политическое развитие, положение 
народов, национальные движения. 
Провозглашение дуалистической 
Австро- Венгерской монархии (1867).  

Югославянские народы: борьба 
за освобождение от османского 
господства. Русско- турецкая война 
1877—  

1878 гг., ее итоги.  
Соединенные Штаты 

Америки. Север и Юг: экономика, 
социальные отношения, политическая 
жизнь. Проблема рабства;  

Составлять характеристику 
Викторианской эпохи 
(хронологические рамки; личность 
монарха; система управления; 
общественные ценности; социальные 
проблемы и способы их решения).  

Объяснять, привлекая 
информацию исторической карты, на 
чем основывалось определение 
Англии в XIX в. как «мастерской 
мира».  

Характеризовать с опорой на 
алгоритм содержание основных 
политических и социальных реформ, 
проведенных в Англии во второй 
половине XIX — начале XX в., 
высказывать оценку их значения.  

  
Рассказывать о внутренней и 

внешней политике Наполеона III. 
Систематизировать информацию о 
франко-германской войне (причины; 
соотношение сил; ключевые события; 
итоги). Представлять характеристику 
Парижской коммуны в сопоставлении 
с другими социальными 
выступлениями во Франции XIX в.  

Рассказывать, привлекая 
информацию карты, о политическом 
положении итальянских земель в 
середине XIX в.  

  
  
Объяснять, какие силы 

выступали за объединение 
итальянских земель в XIX в., какие 
способы достижения этой цели они 
использовали.  

Рассказывать, привлекая 
информацию исторической карты, о 
ходе борьбы за объединение Италии в 
1850—1860-е гг. Характеризовать по 
алгоритму обстоятельства и значение 
образования единого итальянского 
государства. Объяснять, какие 
государства и на каких основаниях 
претендовали на роль центра 
Германского союза, как во главе 
процесса объединения встала Пруссия.  
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Рассказывать об 
обстоятельствах провозглашения 
Германской империи (1871), давать 
оценку этому событию.  

Сравнивать процессы создания 
единых государств в Италии и 
Германии, выявляя особенности 
каждой страны.  

Характеризовать роль 
политических деятелей в создании 
единых национальных государств в 
Италии и Германии, представлять 
сообщения о К. Кавуре, Дж. 
Гарибальди, О. фон Бисмарке (по 
выбору).  

Рассказывать о положении 
народов в многонациональной 
Габсбургской монархии во второй 
половине XIX в., о характере 
национальных движений. Объяснять 
причины и значение провозглашения в 
1867 г. двуединого австро-венгерского 
государства.  

  
Рассказывать о положении 

балканских народов в составе 
Османской империи, их борьбе за 
независимость.  

Характеризовать по алгоритму 
с привлечением материала из курса 
отечественной истории ход и итоги 
Русско-турецкой войны 1877—1878 
гг., ее значение для обретения 
балканскими народами 
независимости.  

  
  
Раскрывать, привлекая 

информацию исторической карты, 
особенности экономического развития 
Севера и Юга США в первой 
половине XIX в.  

Рассказывать, что привело к 
обострению противоречий между 
северными и южными штатами в 
середине 1850-х — начале 1860-х гг.  

Объяснять значение понятий и 
терминов: плантационное хозяйство, 
аболиционисты.  
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Систематизировать 
информацию о Гражданской войне в 
США  

(хронологические рамки; 
участники, их цели; ключевые  
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 аболициониз

м. Гражданская 
война (1861—1865): 
причины, 
участники, итоги. А. 
Линкольн.  

события; итоги войны).  
Объяснять причины победы северян в 

Гражданской войне. Представлять сообщение об 
одном из известных политиков, военных деятелей 
времен Гражданской войны (по выбору).  

  

Стран
ы  

Латин
ской 
Америки в 
XIX — 
начале ХХ в.  

2 ч.  
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С
траны 
Азии в  

Х
IХ — 
начале  

Х
Х в. 3 ч.  

Япония. Внутренняя и внешняя 
политика сегуната Токугава.  

«Открытие» Японии.  
Реставрация Мэйдзи.  
Введение конституции. 

Модернизация в экономике и социальных 
отношениях. Переход к политике 
завоеваний.  

  
  
Китай. Империя Цин.  
«Опиумные войны».  
Восстание тайпинов.  
«Открытие» Китая. Политика  
«самоусиления».  
Восстание ихэтуаней. Революция 

1911—1913 гг. Сунь Ятсен.  
  
  
  
Османская империя. 

Традиционные устои и попытки 
проведения реформ. Политика 
Танзимата. Принятие конституции. 
Младотурецкая революция 1908—1909 гг.  

  
Революция 1905—1911 гг. в Иране.  
Индия. Колониальный режим. 

Индийское национальное движение. 
Восстание сипаев (1857—1859). 
Объявление Индии владением британской 
короны. Политическое развитие Индии во 
второй половине XIX в. Создание 
Индийского национального конгресса. Б. 
Тилак, М.К.  

Ганди.  

Характеризовать по алгоритму 
последствия режима самоизоляции, 
существовавшего в Японии на 
протяжении нескольких столетий.  

Рассказывать, когда и как западные 
державы осуществили «открытие» 
Японии.  

Систематизировать информацию 
об основных преобразованиях эпохи 
Мэйдзи в разных сферах (политическое 
устройство, экономика, социальные 
отношения, образование, армия) и 
высказывать оценку их значения.  

Подготовить сообщение об 
императоре Муцухито.  

Характеризовать, привлекая 
информацию исторической карты, 
внешнюю политику Японии в конце XIX 
— начале ХХ в. (в том числе причины, ход 
и итоги Русско-японской войны 1904—
1905 гг.).  

  
Систематизировать информацию 

об «опиумных войнах» (причины, годы, 
участники, ключевые события, итоги), 
высказывать суждение о характере этих 
войн со стороны западных держав и со 
стороны Китая.  

Рассказывать о восстании 
тайпинов.  

Объяснять значение понятий и 
терминов: концессия, доктрина «открытых 
дверей».  

Рассказывать о причинах, 
событиях и последствиях восстания 
ихэтуаней.  

Представлять характеристику 
китайской революции 1911—  

1913 гг. (причины; участники; 
цели; ключевые события; итоги). 
Составить сообщение о Сунь Ятсене.  

  
Объяснять, с какими внутренними 

и внешнеполитическими проблемами 
столкнулась Османская империя в XIX в.  

Систематизировать информацию 
о реформах, проводившихся в Османской 
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империи в XIX в. (содержание и итоги 
преобразований).  

Раскрывать предпосылки 
возникновения, состав участников и цели 
движении младотурок.  

Представлять характеристику 
младотурецкой революции 1908—1909 гг. 
(причины; участники; задачи; ключевые 
события; итоги).  

  
Рассказывать о ходе и итогах 

революции 1905—1911 гг. в Иране.  
Характеризовать по алгоритму 

британское колониальное управление 
Индией, его последствия для страны.  

Рассказывать о восстании сипаев, 
высказывать оценку его значения.  

Представлять с опорой на план 
характеристику Индийского 
национального конгресса (время 
основания; состав, лидеры; программные 
задачи; тактика).  

Составлять сообщения о 
руководителях национального движения 
Б. Тилаке и М. К. Ганди, объяснять, чем 
различалась предлагавшаяся ими тактика 
освободительной борьбы.  
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Народ
ы Африки в 
ХIХ — 
начале  

ХХ в. 1 
ч.  

Завершение 
колониального 
раздела мира. 
Колониальные 
порядки и 
традиционные 
общественные 
отношения в странах 
Африки. 
Выступления против 
колонизаторов.  

Англо-бурская 
война.  

Показывать на исторической карте 
крупнейшие государства- метрополии и их 
колониальные владения в конце XIX в. 
Объяснять, как различалось положение стран, 
определявшихся понятиями «колония», 
«доминион», «сфера влияния», приводить 
примеры.  

Рассказывать, используя карту, о борьбе 
ведущих европейских держав за колониальные 
владения в XIX в., о включении ряда государств в 
конце XIX — начале ХХ в. в борьбу за передел 
мира. Характеризовать с опорой на план 
отношение жителей колоний к политике 
метрополий, приводить примеры.  

Рассказывать о выступлениях народов 
Африки против колонизаторов в XIX — начале 
ХХ в.  

Рассказывать о причинах, участниках, 
ключевых событиях и итогах Англо-бурской 
войны.  

Развит
ие культуры 
в XIX — 
начале ХХ в.  

2 ч.  

Научные 
открытия и 
технические 
изобретения в XIX — 
начале ХХ в. 
Революция в физике. 
Достижения 
естествознания и 
медицины. Развитие 
философии, 
психологии и 
социологии. 
Распространение 
образования.  

Технический 
прогресс и 
изменения в 
условиях труда и 
повседневной жизни 
людей. 
Художественная 
культура XIX — 
начала ХХ в. 
Эволюция стилей в 
литературе, 
живописи: 
классицизм, 
романтизм, реализм.  

Импрессиониз

Характеризовать с опорой на алгоритм 
развитие науки в XIX — начале ХХ в., выделяя: а) 
открытия в классических науках; б) появление 
новых наук.  

Составлять сообщения об ученых XIX — 
начала ХХ в., внесших значительный вклад в 
историю науки (по выбору). Раскрывать, как 
изменилась система образования в европейских 
странах и мире в целом на протяжении XIX в. 
Называть новые виды производственной техники, 
транспорта, бытовых устройств, появившиеся в 
рассматриваемый период, и объяснять, как они 
влияли на условия труда и повседневной жизни 
людей в XIX — начале ХХ в.  

Характеризовать по плану ведущие 
художественные направления XIX в. — 
классицизм, романтизм, реализм, называть 
произведения и их авторов.  

Выявлять в произведениях литературы и 
искусства черты принадлежности к тому или 
иному художественному стилю, объяснять, в чем 
они заключаются.  

Называть значительные явления 
музыкального искусства XIX в., имена и 
произведения композиторов, вошедшие в историю 
мировой культуры.  

Объяснять значение понятий и терминов: 
модернизм, экспрессионизм, авангардизм.  

Рассказывать об изобретении 
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м.  
Модернизм. 

Музыкальное и 
театральное 
искусство. Рождение 
кинематографа. 
Деятели культуры: 
жизнь и творчество.  

кинематографа, высказывать суждение о значении 
этого вида искусства.  

Между
народн ые 
отношения в 
XIX — 
начале  

XX в. 1 
ч.  

Венская 
система 
международных 
отношений.  

Внешнеполит
ические интересы 
великих держав и 
политика союзов в 
Европе. Восточный 
вопрос. 
Колониальные 
захваты и 
колониальные 
империи. Старые и 
новые лидеры 
индустриального 
мира. Активизация 
борьбы за передел 
мира.  

Формировани
е военно- 
политических блоков 
великих держав. 
Первая  

Гаагская 
мирная  

Объяснять значение понятий и терминов: 
коалиция, Венская система международных 
отношений, «восточный вопрос», аннексия, 
контрибуция.  

Характеризовать по алгоритму место 
русско-турецких войн в международных 
отношениях XIX в.  

Систематизировать информацию о 
формировании военно- политических блоков 
великих держав в последней трети XIX — начале 
ХХ в. (участники, ключевые события). Объяснять, 
что вело к обострению международных 
противоречий в Европе и мире в конце XIX — 
начале ХХ в. Раскрывать значение Первой 
Гаагской мирной конференции (1899).  

Систематизировать информацию о 
значительных международных конфликтах и 
войнах в мире в конце XIX — начале ХХ в., 
определять на этой основе общую тенденцию 
развития международных отношений.  



 

  143  

 
  конференция 

(1899). 
Международные 
конфликты и войны 
в конце XIX — 
начале ХХ в. 
(испано-
американская война, 
русско-японская 
война, боснийский 
кризис). Балканские 
войны.  

  

Обоб
щение  

1 ч.  

Историческое и культурное наследие XIX в.  

История России. Российская империя в XIX — начале XX в. 45 ч.  

Введе
ние 1 ч.  
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Александ
ровска я эпоха:  

государст
венны й 
либерализм 7  

ч.  

Проекты 
либеральных реформ 
Александра I. 
Негласный комитет и 
«молодые друзья» 
императора. 
Реформы 
государственного 
управления. М. М.  

Сперанский.  
Внешняя 

политика  
России в 

начале XIX в.  
Война России 

с  
Францией 

1805—1807 гг. 
Тильзитский мир. 
Война со Швецией 
1809 г. и 
присоединение 
Финляндии. Война с 
Турцией и 
Бухарестский мир 
1812 г.  

Отечественн
ая война 1812 г. — 
важнейшее событие 
российской и 
мировой истории 
XIX в. Герои войны 
1812 г. Зарубежные 
походы российской 
армии в  

1813—1814 гг. 
Венский конгресс и 
его решения.  

Священный 
союз. Возрастание 
роли России после 
победы над 
Наполеоном и 
Венского конгресса.  

  
Либеральные 

и охранительные 
тенденции во 
внутренней 

Систематизировать информацию о 
мероприятиях внутренней политики Александра I в 
начальный период его царствования (в форме 
таблицы, тезисов).  

Объяснять значение понятий: Негласный 
комитет, министерства, Государственный совет, 
вольные хлебопашцы. Представлять 
характеристику личности и деятельности М. М.  

Сперанского.  
Характеризовать с опорой на алгоритм 

внешнюю политику России в начале XIX в. В 
контексте международных отношений того 
времени.  

Объяснять значение понятий и терминов: 
коалиция, континентальная блокада, Тильзитский 
мир.  

Рассказывать об этапах, важнейших 
событиях Отечественной войны 1812 г., используя 
историческую карту.  

Раскрывать влияние событий 
Отечественной войны 1812 г. на российское 
общество, привлекая свидетельства источников, 
литературные произведения.  

Объяснять мотивы и приводить примеры 
патриотического поведения россиян.  

Составлять характеристику 
самостоятельно или с помощью педагога 
полководцев и героев Отечественной войны 1812 г.  

(по выбору).  
Объяснять причины и значение победы 

России в Отечественной войне 1812 г.  
Раскрывать цели и итоги заграничных 

походов российской армии.  
Характеризовать с опорой на план систему 

международных отношений и место в ней России 
после падения Наполеона. Участвовать в 
подготовке проектов, посвященных событиям 
Отечественной войны 1812 г. и их участникам (в 
том числе на региональном материале).  

  
  
Раскрывать, в чем заключалась 

противоречивость внутренней политики 
Александра I после Отечественной войны 1812 г., 
называть основные мероприятия этой политики. 
Объяснять значение понятия «военные поселения».  

Составлять по плану характеристику 
(исторический портрет) Александра I.  

Объяснять причины создания тайных 
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политике. Польская 
конституция 1815 г.  

Военные 
поселения. Тайные 
организации: Союз 
спасения, Союз 
благоденствия, 
Северное и Южное 
общества. Восстание 
14 декабря 1825 г.  

обществ. Составлять с помощью педагога или 
самостоятельно исторические портреты 
представителей декабристского движения.  

Проводить с помощью педагога 
сопоставительный анализ «Конституции» Н. М. 
Муравьева и Русской Правды П. И. Пестеля, 
выявлять общие положения и различия.  

Рассказывать о выступлениях декабристов, 
характеризовать причины их поражения.  

Излагать точки зрения историков на 
движение декабристов, высказывать и 
обосновывать свое мнение  
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Никола
евское 
самодержавие: 
государствен- 
ный 
консерватизм  

5 ч.  

Реформаторск
ие и консервативные 
тенденции в 
политике Николая I.  

Экономическа
я политика в 
условиях 
политического 
консерватизма. 
Государственная 
регламентация 
общественной 
жизни.  

Крестьянский 
вопрос. Реформа 
государственных 
крестьян П. Д. 
Киселева 1837—1841 
гг.  

Официальная 
идеология:  

«православие, 
самодержавие, 
народность». 
Сословная структура 
российского 
общества. 
Крепостное 
хозяйство. 
Промышленный  

переворот и 
его особенности в 
России. Начало 
железнодорожного 
строительства. 
Города как 
административные, 
торговые и 
промышленные 
центры. Городское 
самоуправление. 
Общественная жизнь 
в 1830—1850-х гг. 
Роль литературы, 
печати, 
университетов в 
формировании 
независимого 
общественного 

Составлять исторический портрет 
Николая I.  

Систематизировать информацию о 
централизации управления и регламентации 
общественной жизни в правление Николая I (в 
форме таблицы, тезисов).  

Объяснять значение понятий и терминов: 
кодификация законов, цензура.  

Давать оценку деятельности М.М. 
Сперанского, П.Д. Киселева, Е.Ф. Канкрина.  

Раскрывать смысл положений доктрины 
официальной народности и ее роль в общественной 
жизни.  

  
  
  
  
  
  
  
  
Раскрывать основные черты крепостного 

хозяйства во второй четверти XIX в., объяснять его 
неэффективность. Характеризовать с опорой на 
алгоритм экономическое развитие России в первой 
половине XIX в., привлекая информацию 
исторической карты.  

Раскрывать особенности промышленного 
переворота в России в сопоставлении со странами 
Западной Европы (в форме сопоставительной 
таблицы).  

  
  
  
  
  
  
  
Характеризовать с опорой на план 

направления общественной мысли в 1830—1850-е 
гг., называть их представителей. Составлять 
исторические портреты деятелей общественного 
движения России этого периода.  

Давать сопоставительную характеристику 
взглядов западников и славянофилов на пути 
развития России, выявлять общие черты и 
различия.  
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мнения.  
Общественна

я мысль: 
официальная 
идеология, 
славянофилы и 
западники, 
зарождение 
социалистической 
мысли.  

Расширение 
империи: русско-
иранская и русско-
турецкая войны. 
Священный союз. 
Россия и революции 
в Европе.  

Восточный 
вопрос. Распад 
Венской системы 
Крымская война.  

Героическая 
оборона 
Севастополя. 
Парижский мир 1856 
г.  

  
  
  
Систематизировать информацию о 

внешней политике России во второй четверти XIX 
в. (в форме таблицы).  

Характеризовать по алгоритму причины, 
этапы, ключевые события Крымской войны.  

Рассказывать об участниках обороны 
Севастополя.  

Излагать условия Парижского мира, 
объяснять значение итогов Крымской войны для 
международного положения России, обстановки в 
стране.  



 

  148  

Культу
рное 
пространство 
империи в 
первой 
половине XIX  

в.  
3 ч. (2 

ч.)  

Национальные 
корни отечественной 
культуры и западные 
влияния. 
Государственная 
политика в области 
культуры. Основные 
стили в 
художественной 
культуре: романтизм, 
классицизм, реализм. 
Ампир как стиль 
империи. Золотой век 
русской литературы. 
Формирование 
русской музыкальной 
школы. Театр, 
живопись, 
архитектура. 
Развитие науки и 
техники. 
Географические 
экспедиции.  

Открытие 
Антарктиды.  

Школы и 
университеты.  

Народная 
культура. Российская 
культура как часть 
европейской 
культуры.  

Характеризовать основные стили и 
направления российской художественной культуры, 
достижения театрального и музыкального искусств, 
литературы в первой половине XIX в. Составлять 
описание памятников культуры первой половины 
XIX в. (в том числе находящихся в своем регионе), 
распознавать в них черты конкретных 
художественных стилей. Участвовать в подготовке 
проектов, посвященных достижениям и творчеству 
выдающихся представителей науки и культуры 
России первой половины XIX в.  

Показывать на карте маршруты российских 
географических экспедиций первой половины XIX 
в., объяснять, в чем состояло их значение.  

Характеризовать развитие системы 
образования в России в первой половине XIX в.  

Высказывать и обосновывать суждения о 
российской культуре как части европейской и 
мировой культуры, давать оценку вкладу 
российской культуры в мировую культуру.  

Народ
ы России в 
первой 
половине XIX 
в. 2 ч  

Многообразие 
культур и религий 
Российской империи. 
Православная 
церковь и основные 
конфессии 
(католичество, 
протестантство, 
ислам, иудаизм, 
буддизм). 
Конфликты и 
сотрудничество 
между народами. 
Особенности 
административного 
управления на 
окраинах империи. 
Присоединение 
Грузии и Закавказья.  

Кавказская 
война.  

Движение 
Шамиля.  

Рассказывать, привлекая информацию 
исторической карты, о народах России в первой 
половине XIX в.  

Раскрывать с помощью педагога роль 
традиционных конфессий в российском обществе в 
первой половине XIX в. Характеризовать по плану 
национальную политику центральной власти в 
первой половине XIX в.  

Представлять сообщения о развитии культуры 
народов России в первой половине XIX в. (в том 
числе на региональном материале).  

  

Обобщ
ение  
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Социал
ьная и 
правовая 
модернизация 
страны при 
Александре II  

6 ч. (5 
ч.) Реформы 
1860-1870-х 
гг., движение к 
правовому 
государству и 
гражданскому 
обществу. 
Крестьянская 
реформа 1861 
г. и ее 
последствия. 
Крестьянская 
община. 
Земская и 
городская 
реформы. 
Становление 
общественного 
самоуправлени
я. Судебная 
реформа и 
развитие 
правового 
сознания. 
Военные 
реформы. 
Многовекторн
ость внешней 
политики 
империи.  



 

 

 
  Присоединени

е Средней Азии. 
Россия и Балканы. 
Русско-турецкая 
война 1877-1878 гг. 
Россия на Дальнем 
Востоке.  

Раскрывать отношение россиян к 
освободительной борьбе балканских народов (на 
основе источников, литературных произведений).  

Давать оценку значения русско-турецкой 
войны 1877—1878 гг. в контексте освободительной 
борьбы народов против османского ига и мировой 
политики.  

Россия 
в  

1880—
1890-х гг.  

4 ч.  

«Народное 
самодержавие» 
Александра III.  

Идеология 
самобытного 
развития России. 
Государственный 
национализм. 
Политика 
консервативной 
стабилизации. 
Реформы и 
контрреформы. 
Местное 
самоуправление и 
самодержавие.  

Независимост
ь суда.  

Печать и 
цензура. 
Экономическая 
модернизация через 
государственное 
вмешательство в 
экономику.  

Форсированно
е развитие 
промышленности. 
Пространство 
империи. Основные 
сферы и направления 
внешнеполитических 
интересов. 
Упрочение статуса 
великой державы. 
Сельское хозяйство и 
промышленность. 
Пореформенная 
деревня: традиции и 
новации. Общинное 
землевладение 

и крестьянское 

Составлять по плану характеристику 
(исторический портрет) Александра III.  

Сопоставлять внутреннюю политику 
Александра II и Александра III, выявляя основные 
различия.  

Раскрывать значение понятия 
«контрреформы».  

Характеризовать с опорой на план 
экономическую политику государства в 
царствование Александра III.  

  
  
  
  
  
  
  
  
Давать оценку итогам внешней политики 

Александра III, характеризовать международное 
положение России в конце его царствования.  

  
  
Рассказывать о положении и образе жизни 

сословий и социальных групп российского общества 
во второй половине XIX в. на основе письменных, 
визуальных и других источников.  

Характеризовать с опорой на план 
традиционные черты и  новые явления в развитии 
пореформенного сельского хозяйства.  

Рассказывать о развитии промышленности, 
городов, транспорта и связи в пореформенной 
России.  

Раскрывать сущность рабочего вопроса и 
особенности положения пролетариата в России.  



 

 

хозяйство.  
Взаимозависи

мость помещичьего и 
крестьянского 
хозяйств.  

Помещичье 
«оскудение». 
Дворяне- 
предприниматели. 
Индустриализация и 
урбанизация. 
Железные дороги, их 
роль в 
экономической и 
социальной 
модернизации. 
Миграции сельского 
населения в города. 
Рабочий вопрос и его 
особенности в 
России.  

 



 

 

Культур
ное 
пространство 
империи во 
второй 
половине XIX  

в.  
3 ч.  

Культура и 
быт народов России 
во второй половине 
XIX в. Развитие 
городской культуры. 
Технический 
прогресс и перемены 
в повседневной 
жизни. Развитие 
транспорта, связи. 
Рост образования и 
распространение 
грамотности. 
Появление массовой 
печати. 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.  

Раскрывать предпосылки подъема науки и 
культуры России во второй половине XIX в. (в виде 
тезисов).  

Характеризовать с опорой на план 
достижения российской науки и культуры во второй 
половине XIX в., их место в мировой культуре.  

Участвовать в подготовке проектов, 
посвященных деятельности выдающихся 
представителей художественной и научной 
интеллигенции во второй половине XIX в. (по 
выбору).  

 Составлять самостоятельно или под 
руководством педагога описание памятников 
архитектуры второй половины XIX в. (в том числе 
на региональном материале).  

Показывать на конкретных примерах, в чем 
проявлялась общественная значимость 
произведений художественной культуры в России во 
второй половине XIX в. Объяснять с помощью 
педагога феномен российской интеллигенции 
второй половины XIX в.  

Этнокул
ьтур- ный 
облик 
империи  

2 ч.  

Основные 
регионы Российской 
империи и их роль в 
жизни страны. 
Народы Российской 
империи во второй 
половине XIX в.  

Национальные 
движения народов 
России. 
Взаимодействие 
национальных 
культур и народов.  

Показывать на карте основные регионы 
Российской империи конца XIX в., рассказывать об 
их населении.  

Представлять под руководством педагога 
сообщение  

(презентацию) о положении и культурных 
традициях народов России.  

Раскрывать причины возникновения и цели 
национальных движений во второй половине XIX в.  

Приводить примеры взаимодействия 
народов, взаимовлияния национальных культур.  



 

 

Формир
ование 
гражданского 
общества и 
основные 
направления 
общественных 
движений  

2 ч.  

Общественная 
жизнь в 1860—1890-
х гг. Рост 
общественной 
самодеятельности. 
Расширение 
публичной сферы 
(общественное 
самоуправление, 
печать, образование, 
суд). Феномен 
интеллигенции. 
Общественные 
организации.  

Благотворител
ьность. Идейные 
течения и 
общественное 
движение.  

Консервативна
я мысль.  

Национализм. 
Либерализм. Русский 
социализм. Русский 
анархизм. Формы 
политической 
оппозиции: земское 
движение, 
революционное 
подполье и 
эмиграция. 
Народничество.  

Политический  

Называть характерные черты общественной 
жизни 1860—  

1890-х гг.  
Характеризовать с опорой на план основные 

положения идеологии консерватизма, 
национализма, либерализма, социализма, анархизма 
в России.  

Составлять исторические портреты 
представителей общественных течений.  

Объяснять, в чем заключалась эволюция 
народнического движения в 1870—1880-х гг.  

Рассказывать о распространении марксизма и 
формировании социал-демократии в России.  

 



 

 

  терроризм. 
Распространение 
марксизма и 
формирование 
социал- демократии.  

  

Обобщ
ение  

(1 ч.)  

  



 

 

Россия 
на пороге XX 
в.  

9 ч.  

На пороге 
нового века:  

динамика и 
противоречия 
развития.  

Экономически
й рост.  

Промышленно
е развитие. Новая 
география экономики. 
Урбанизация и облик 
городов. 
Отечественный и  

иностранный 
капитал, его роль в 
индустриализации 
страны. Россия 
мировой экспортер 
хлеба. Аграрный 
вопрос. Разложение 
сословных структур. 
Формирование новых 
социальных страт.  

Буржуазия. 
Рабочие: социальная 
характеристика, 
борьба за права. 
Средние городские 
слои. Типы сельского 
землевладения и 
хозяйства. Помещики 
и крестьяне.  

Имперский 
центр и регионы. 
Национальная 
политика, этнические 
элиты и национально- 
культурные 
движения. Россия в 
системе 
международных 
отношений. 
Политика на Дальнем 
Востоке. Русско- 
японская война 
1904— 1905 гг. 
Оборона Порт- 
Артура. Цусимское 
сражение  

Первая 

Давать по плану характеристику 
геополитического положения и экономического 
развития России в начале XX в., привлекая 
информацию карты.  

Сравнивать темпы и характер модернизации 
в России и в других странах, объяснять, в чем 
заключались особенности  

 модернизации в России.  
Раскрывать сущность аграрного вопроса в 

России в начале XX в. Сопоставлять 
государственный, политический, социальный строй 
России в начале XX в. и европейских государств, 
выявлять общие черты и различия.  

Характеризовать под руководством педагога 
положение и образ жизни разных сословий и 
социальных групп в России в начале XX в. 
(сообщение, презентация, эссе).  

Проводить поиск источников об условиях 
жизни людей в начале ХХ в. (в том числе 
материалов региональной истории, семейных 
архивов).  

  
  
  
  
  
  
  
  
Рассказывать о народах России, 

национальной политике власти, национально-
культурных движениях в конце XIX — начале XX в.  

  
  
Характеризовать с опорой на план задачи 

политики России на Дальнем Востоке.  
Раскрывать причины русско-японской войны, 

планы сторон, ход боевых действий, привлекая 
историческую карту.  

 Давать оценку воздействию войны и ее 
итогов на российское общество, используя 
информацию учебника и источники. Приводить 
примеры патриотического поведения россиян в ходе 
боевых действий, высказывать свое отношение к 
ним. Называть основные положения 
Портсмутского мира Раскрывать причины 
революции 1905—1907 гг.  

Рассказывать о начале, ключевых событиях, 
участниках Первой российской революции.  

Анализировать текст Манифеста 17 октября 



 

 

российская 
революция 1905— 
1907 гг. Начало 
парламентаризма в  

России.  
Николай II и 

его окружение. 
Оппозиционное 
либеральное 
движение. 
Предпосылки Первой 
российской 
революции. Формы 
социальных 
протестов. «Кровавое 
воскресенье» 9 
января 1905 г. 
Выступления 
рабочих, крестьян, 
средних городских 
слоев, солдат и 
матросов. 
Всероссийская 
октябрьская 
политическая стачка. 
Манифест 17 октября 
1905 г. 
Формирование 
многопартийной 
системы. 
Политические 
партии.  

1905 г., высказывать суждения о значении его 
основных положений. Раскрывать значение понятий: 
«Кровавое воскресенье», Государственная дума, 
кадеты, октябристы, эсеры, социал- демократы.  

Характеризовать основные политические 
течения в России начала XX в., выделять их 
существенные черты.  

Давать оценку значения формирования 
многопартийной системы в России.  

Систематизировать информацию об 
оформлении политических партий в России (в виде 
таблицы).  

Сопоставлять Государственную думу и 
представительные органы власти европейских 
государств (структура, состав, полномочия).  

Составлять под руководством педагога 
характеристики лидеров партий, депутатов Думы, 
государственных деятелей начала ХХ в. (в форме 
сообщения).  

Излагать точки зрения историков на события 
революции 1905—1907 гг., действия ее участников, 
высказывать и обосновывать свои суждения.  

Раскрывать значение понятий: отруб, хутор, 
переселенческая политика, думская монархия.  

Излагать оценки историками аграрной 
реформы П. А. Столыпина.  



 

 

  Советы и 
профсоюзы.  

Называть основные положения аграрной 
реформы, характеризовать ее результаты.  

Составлять с опорой на план характеристику 
(исторический портрет) П. А. Столыпина.  



 

 

  Декабрьское 
1905 г.  

Характеризовать по алгоритму политическую 
систему России  

 вооруженное 
восстание в  

после революции 1905—1907 гг., место в ней 
Государственной  

 Москве. 
Особенности  

думы и Государственного совета.  

 революционны
х  

Излагать оценки личности и деятельности 
Николая II,  

 выступлений в 
1906—  

приведенные в учебной литературе, 
объяснять, на чем они  

 1907 гг. 
Деятельность I и  

основываются,  

 II 
Государственной 
думы:  

высказывать и аргументировать собственную 
оценку его  

 итоги и уроки  деятельности.  
 Общество и 

власть  
Систематизировать информацию об участии 

России в  
 после 

революции. Уроки  
формировании системы военных блоков и 

международных  
 революции:  отношениях накануне Первой мировой войны 

(в виде таблицы,  
 политическая  тезисов)  
 стабилизация и  Характеризовать по алгоритму основные 

стили и течения  
 социальные  литературы и искусства в России начала XX 

в., называть их  
 преобразовани

я. П.А.  
крупнейших представителей, их 

произведения.  
 Столыпин: 

программа  
Представлять самостоятельно или с помощью 

педагога  
 системных 

реформ,  
описание памятников художественной 

культуры начала ХХ в.,  
 масштаб и 

результаты.  
определяя их принадлежность к тому или 

иному стилю,  
 Незавершеннос

ть  
характерные черты (в том числе на 

региональном материале).  
 преобразовани

й и  
Характеризовать по плану место российской 

культуры начала  
 нарастание 

социальных  
ХХ в. в европейской и мировой культуре.  

 противоречий. 
III и IV  

Участвовать в подготовке проектов, 
посвященных выдающимся  

 Государственн
ая дума.  

представителям науки, литературы и 
искусства.  

 Идейно-
политический  

Характеризовать с опорой на план вклад 
российской науки  

 спектр. 
Общественный и  

начала XX в. в развитие мировой науки, 
называть ученых и их  



 

 

 социальный 
подъем. Обострение 
международной 
обстановки. 
Блоковая система и 
участие в ней России. 
Россия в преддверии 
мировой катастрофы. 
Серебряный век 
российской 
культуры. Новые 
явления в 
художественной 
литературе и 
искусстве. 
Мировоззренческие 
ценности и стиль 
жизни.  

Литература 
начала XX в. 
Живопись. «Мир 
искусства». 
Архитектура.  

Скульптура.  
Драматический 

театр: традиции и 
новаторство. Музыка. 
«Русские сезоны» в 
Париже. Зарождение 
российского 
кинематографа. 
Развитие народного 
просвещения. 
Открытия российских 
ученых. Достижения 
науки. Вклад России 
начала XX в. В 
мировую культуру.  

достижения.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Обобщ
ение  

1 ч.  

    

 
Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» 
АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 9 класс  
Пояснительная записка  
Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

адресована обучающимся с ЗПР. 
 В программе сохранено основное содержание изучения курса Обществознания 9 

классе, но учитываются индивидуальные особенности учащегося с ЗПР и специфика 
усвоения им учебного материала.  



 

 

Программа составлена с учетом требований современной жизни общества и тех 
проблем, которые затрагивают интересы и потребности детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Современное обеспечение адекватных условий обучения и 
воспитания детей с задержкой психического развития способствует преодолению 
неуспеваемости учащихся, охране здоровья, профилактике асоциального поведения, 
коррекции их психических и физических нарушений. 

 Рабочая программа по обществознанию для 9 класса составлена на основе 
федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 
Примерной программы основного общего образования по обществознанию и авторской 
программы Л. Н. Боголюбова. Программа построена с учетом принципов системности, 
научности и доступности, а также преемственности и перспективности между различными 
разделами курса. 

        Преподавание учебного предмета «Обществознание» в 9 классе осуществляется в 
соответствии с основными нормативными документами и инструктивно-методическими 
материалами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (с изменениями от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015) 

- –Рабочая программа по Обществознанию 5-9 классы. Обществознание. 
Рабочие программы к предметной линии учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 
классы: пособие для учителей общеобразоват. Учреждений/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. 
Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.-М.: Просвещение, 2011  

Изучение обществознания в 9 классе направлено на достижение следующих целей 
и задач: 

 - развитие личности в ответственный период социального взросления человека), ее 
познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в 
том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 
нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 
самоопределению и самореализации; 

 - воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения 
к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 - освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 
для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 
оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 
социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 
общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; - 
овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 
основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;  

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 
области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 
межличностных отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; 
семейно- бытовых отношениях.  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету. 
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(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 
1. Познавательные. - умение самостоятельно и осознанно организовывать свою 

познавательную деятельность в соответствии с заданной целью; - умение определять 
сущностные характеристики изучаемого объекта; - умение определять причинно-
следственные связи и использовать их для анализа; - умение самостоятельно осуществлять 
отбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; - умение 
самостоятельно создавать алгоритм познавательной деятельности для решения творческих и 
поисковых задач; - умение применять элементарные приёмы исследовательской 
деятельности; - умение создавать собственные модели объектов, процессов и явлений, 
проекты как результат исследовательской деятельности, в т.ч. с использованием 
информационных технологий.  

2. Информационно-коммуникативные. - поиск необходимой информации по 
заданной теме с использованием источников различного типа; - извлечение необходимой 
информации из источников, определение первостепенной информации; - перевод 
информации из одной знаковой системы в другую, адекватную познавательной и 
коммуникативной ситуации; - умение развёрнуто обосновывать и аргументировать 
суждения; - умение свободной работы с текстом разных стилей, владение навыками 
редактирования текста, создания собственного текста; - использование информационных 
технологий для обработки, передачи, систематизации информации, презентации результатов 
познавательной и практической деятельности; - владение основными видами публичных 
выступлений. 

 3. Рефлексивные. - понимание ценности образования как средства развития 
культуры личности; - объективное оценивание своих учебных достижений, динамики 
развития своих личностных качеств; - владение навыками коллективной деятельности в 
части организации и участия в ней; - оценивание и коррекция собственного поведения в 
практической деятельности и повседневной жизни; - осознание своей национальной, 
социальной, конфессиональной принадлежности; - умение отстаивать свою гражданскую 
позицию; - осуществление осознанного выбора путей продолжения образования 

  Изучение обществознания в основной школе направлено на формирование у 
учащихся следующего опыта познавательной и практической деятельности: − получение 
социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и правовых) 
источников, осмысление представленных в них различных подходов и точек зрения; − 
решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные 
ситуации; − формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на 
основе сопоставления фактов и их интерпретации; − наблюдение и оценка явлений и 
событий, происходящих в социальной жизни, с опорой на экономические, правовые, 
социально-политические, культурологические знания; − оценка собственных действий и 
действий других людей с точки зрения нравственности, права и экономической 
рациональности; − участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 
моделирующих ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ по 
обществоведческой тематике; − конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в 
моделируемых учебных задачах и в реальной жизни; совместная деятельность в ученических 
социальных проектах в школе, микрорайоне, населенном пункте.  

Обща характеристика учебного курса 
 Последовательность материала курса «Обществознание» в данной рабочей 

программе определена не только общими принципами отбора содержания и логики его 
изложения, но и особенностями построения и изучения учебного содержания курса для 
учащихся 5 – 9 классов. Учитывая возрастные особенности школьников, в рабочей 
программе выделены два самостоятельных этапа изучения курса: первый этап – 5 – 7 классы; 



 

 

второй этап – 8 – 9 классы. Изучение курса позволяет заложить у учащихся комплекс знаний, 
отражающих основные объекты изучения: правовое регулирование общественных 
отношений, человек в сфере экономических отношений. Помимо знаний, важными 
содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, правовые нормы, 
лежащие в основе правомерного поведения. Важный элемент содержания учебного предмета 
– опыт познавательной и практической деятельности, решение познавательных и 
практических задач, отражающих типичные социальные ситуации. 

Место предмета в базисном учебном плане:                                                
Изучение курса призвано содействовать формированию у учащихся, детей старшего 

подросткового возраста, целостного представления о тенденциях и закономерностях 
развития человеческого общества, его социальной структуре, политических институтов, 
экономического базиса и духовной сферы, становлению правосознания и гражданской 
позиции. Курс призван помочь им также ориентироваться в текущих событиях общественно-
политической жизни.  

Формы и методы:                                                                                                                                        
 1.Одним из основных методов работы с учащимися при изучении материала является 

беседа. 
2. Уроки – экскурсии. 
3.Уроки – встречи.                                                                                                                                     
 4.Самостоятельные, лабораторные и практические работы.  

 
Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, 
позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. 
Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя:  

• извлечение социальной информации из разнообразных (в том числе 
экономических и правовых) источников, осмысление представленных в них различных 
подходов и точек зрения; 

• решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 
жизненные ситуации; 

• формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе 
на основе сопоставления фактов и их интерпретаций; 

• наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, 
с опорой на экономические, правовые, социально-политические, культурологические 
знания;  

• оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения 
нравственности, права и экономической рациональности; 

• участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 
моделирующих ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ по 
обществоведческой тематике; 

• конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных 
задачах и в реальной жизни; 

• совместная деятельность в процессе участия в ученических социальных 
проектах в школе, микрорайоне, населенном пункте. 
5. Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой 
аттестации: контрольные работы, тестирование, обобщающие уроки. 

 Общеучебные умения, навыки и способы деятельности : 
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 
приоритетами для учебного предмета "Обществознание" являются:  владение такими видами 



 

 

публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия), следование этическим нормам 
и правилам ведения диалога. 

• выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 
использованием проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной практике: 

• на использование элементов причинно-следственного анализа;  
• на исследование несложных реальных связей и зависимостей;  
• на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
• на поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 
• на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 
познавательной и коммуникативной ситуации; 

• на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
• на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 
окружающей среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 
экологических требований; 

• на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 
формулирование своей точки зрения. 
Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование 
компьютерных технологий для обработки, передачи информации, презентации результатов 
познавательной и практической деятельности. 

  Планируемые результаты обучения                                                                                   
В результате изучения обществознания ученик должен: 

Знать/понимать:  
-социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;    
-сущность общества как формы совместной деятельности людей;         
   -характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;        
   -содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения; 
- что такое государство? 

- виды правовой ответственности; 
  - что такое правонарушение? 
- что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная власть 

РФ; 
  - какие существуют основные конституционные права и обязанности граждан 

РФ;                          
 - основные экономические, гражданские, политические и культурные права 

граждан РФ; 
Уметь:   

- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека 
как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 
- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие чер-
ты и различия; 
 - объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействие 
общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 
государства); 
 - приводить примеры социальных объектов определенного типа; социальных отношений; 
ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 



 

 

различных сферах; 
 - оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 
рациональности; 
 - решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 
- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме, используя различные 
носители (СМИ, учебный текст и т.д.); 
 -различать в социальной информации факты и мнения; 
- самостоятельно, правильно составлять простейшие виды правовых документов (заявление, 
доверенность, просьба, ходатайство, поручение, расписка);                                                                      

 - оформлять стандартные бланки; 
- обращаться при необходимости в соответствующие правовые учреждения. 

 - использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни. 

Для: 
 - полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 
 - общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 
 -нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 
 -первичного анализа и использования социальной информации; 
-сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 Используемый учебно-методический комплект:  
1.Обществознание. 9 класс: учеб. Для общеобразоват. учреждений /  Под ред. Л.Н. 

Боголюбова, А. И. Матвеева. - М.: Просвещение,2011. 
2.Обществознание. Поурочные разработки. 9 класс: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений/ Под ред.  Л.Н. Боголюбова, А. И. Матвеева. - М.: Просвещение, 
2011. 

Содержание тем учебного предмета в 9 классе 
Вводный урок (1 ч) 
Знание терминов за курс 8 класса, формирование общих представлений об 

обществознании. Знакомство с учебником. 
Тема 1. Политика (10 ч) 
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления 

политики. 
Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. 
Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. 

Развитие демократии в современном мире. 
Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового 

государства в РФ. 
Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского 

общества в РФ. 
Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты 

выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического 
экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические 
партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. 
Роль СМИ в предвыборной борьбе. 



 

 

Тема 2. Право (21 ч) 
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 
Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. 
Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. 
Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 
Конституция — основной закон РФ. 
Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы 

государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 
Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека-идеал 

права. Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав и 
свобод человека и гражданина в РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные 
обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав 
человека и гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-
правовых договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего 
работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и 
обязанности родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 
административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы 
допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 
Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в 

условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных 
конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 
Повторение (2 ч)  
Повторительно-обобщающий уроки по курсу: «Обществознание». 
Учебно-тематический план 

№
 п/п  

Наименован
ие темы 

Количе
ство часов 

Из них 
(количество часов) 
контрольные работы 

9 класс 
1

. 
Вводный урок 1 - 

2
. 

Тема 1. 
Политика 

10 1 

3
. 

Тема 2. Право 21 1 

4
. 

Повторение 2 1 

 Итого 34  
 
Календарно - тематическое планирование по обществознанию 9  класс  



 

 

№ 
у

рока 

Тема урока К
ол-во 
часов 

Тип 
урока/ вида и 
формы 
контроля  

Дата 

пл
а

ни
р.

 

ф
ак

ти
ч.

 

1 . Задачи курса общество - 
знания. Повторение изученного в 8 
классе 

 
1 

Вводны
й 

Предвар
ительный 

0
7.09 

 

Тема 1. Политика (10 часов) 
2 Политика и власть 

 
 
1 

Комбин
иро-ванный 
(объяснение, 
беседа, работа 
с учебным 
текстом), 
тематичкский 

1
4.09 

 

3 Государство 
 
 

 
1 

Комбин
иро-ванный 
(объяснение, 
беседа, работа 
с учебным 
текстом) 
Устный опрос 

2
1.09 

 

4 Политические режимы  
1 

Комбин
иро-ванный 
(объяснение, 
беседа, работа 
с учебным 
текстом) 
Устный опрос 

2
8.09 

 

5
- 6 

Правовое государство  
2 

Фронтал
ьный опрос, 
беседа , тест 

0
5.10 

1
2.10 

 

7 Гражданское общество и 
государство 

 
1 

Комбин
ироанный, 
устный опрос 

1
9.10 

 

8 Участие граждан в 
политической жизни 

 
1 

 Лекция 
с элементами 
эвристической 
беседы, 
текущий 

2
6.10 

 

9
-10 

Политичес-кие партии и 
движения 

 
2 

Тематич
еский,Урок - 
круглый  

Стол 
тест 

0
9.11 

1
6.11. 

 

1 Повторительно-обобщающий  Тематич 2  



 

 

1 урок по теме «Политика» 1 еский,Обобщен
ие и 
систематизация 
знаний по теме 
«Политика» 

3.11 

Тема 2. Право (21 час) 
1

2 
Право и его роль в жизни 

общества и государства. 
 

 
 
1 

Темати
ческий, 
беседа 

3
0.11 

 

1
3 

Правоотношения и субъекты 
права 

 
1 

Лекция 
с элементами 
эвристичес-
кой беседы, 
текущий 

7.
12 

 

1
4 

Правонарушения и 
юридическая ответствен-ность 

 
1 

Комби
нированный, 
текущий 

1
4.12 

 

1
5-16 

Правоохранительные органы  
2 

Комби
нированный 

2
1.12 

2
8.12 

 

1
7-18 

Конституция РФ. Основы 
конституционного строя   РФ 

 
2 

Темати
ческий, 
беседа, тест 

  

1
9-20 

Права и свободы человека и 
гражданина 

 
2 

Текущ
ий, устный 
опрос , тест 

 

  

2
1 

Гражданские правоотношения  
1 

  
Текущий,Лек
ция с 
элементами 
эвристичес-
кой беседы 

  

2
2 

Право на труд. Трудовые 
правоотношения 

 
1 

Комби
нированный, 
текущий, 
беседа 

  

2
3 

Семейные правоотношения  
1 

Текущ
ий, устный 
опрос 

  

2
4 

Административные право-
отношения 

 Лекция 
с элементами 
эвристичес-
кой беседы, 
тематический 

  

2
5-26 

Уголовно-правовые отношения  
2 

 
Комбиниро-
ванный,части
чно поисков-

  



 

 

ый метод 
Аналитическ-
ая работа с  
текстом 
учебника, 
тематический 

2
7 

Социальные права  
1 

Текущ
ий, тест 

  

2
8-29 

Международно-правовая 
защита жертв международных 
конфликтов. 

 

 
 
2 

Комби
нированный, 
частично 
поисковый 
метод 
Аналитическа
я работа с  
текстом 
учебника, 
тематический, 
устный опрос, 
тест 

  

3
0 

Всеобщая Декларация прав 
человека.  

Конвенция о правах ребенка 

 
1 

Комби
нированный,ч 
астично 
поисковый 
метод 
Аналитическа
я работа с  
текстом 
учебника, 
тематический 

  

3
1 

Правовое регулирование 
отношений в сфере образования 

 
1 

Лекция 
с элементами 
эвристичес-
кой беседы, 
текущий,тест 

  

3
2 

Повторительно-обобщающий 
урок  по теме «Право» 

 
1 

 
Тематический
, устный 
опрос тест 

  

3
3 

Повторительно-обобщающий 
урок  по курсу обществознание  в 9 кл 

 
1 

Темати
ческий, 
устный опрос, 
письменная 
работа 

  

3
4 

Итоговый урок  
1 

 
Тематический
, Обобщение 
и 
систематизац
ия знаний  

  



 

 

Особенности адаптации рабочих программ по предметам «История России», 
«Всеобщая история», «Обществознание» 

Обучение детей с задержкой психического развития в условиях требует адаптации 
содержания учебного предмета и методических подходов к образовательным возможностям 
обучающихся. Учебные предметы «История России», «Всеобщая история» и 
«Обществознание» для детей с задержкой психического развития имеют важное 
социализирующее значение, способствуют формированию личностных качеств ребенка. 
Изучение истории и обществознания вызывает интерес у детей, знания полученные на уроке, 
соотносятся с уже имеющимся у них социальным опытом. Учитывая, что очень часто у детей 
с задержкой психического развития наблюдается недостаточный уровень развития 
мыслительных операций: анализа, сравнения, классификации, учителю целесообразно 
работать с такими детьми в рамках базового уровня усвоения содержания и использовать 
задания, проверяющие усвоение на базовом уровне. ФГОС предоставляет возможность 
дифференцированного подхода к освоению содержательного и деятельностного компонентов 
учебных программ, распределяя планируемые результаты освоения учебных программ по 
блокам «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 
Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», должны быть 
освоены всеми обучающимися, в том числе и детьми с ограниченными возможностями 
здоровья. Дифференцирующий потенциал проявляется здесь в том, что освоение программы 
предусмотрено «как минимум на уровне, характеризующем исполнительскую 
компетентность». Задания для детей с ограниченными возможностями здоровья 
разрабатываются по категориям знать, понимать, применять, где знать – это припоминание 
информации, понимать – понимание поставленной задачи, условий ее выполнения, 
применять – использование полученных знаний для решения задач. 

Знать: 
- запоминать и воспроизводить употребляемые термины; 
- знать конкретные факты;  
- знать основные понятия;  
- знать правила и принципы. Понимать:  
- факты, правила и принципы;  
- интерпретировать словесный материал, схемы, графики, диаграммы;  
- преобразовывать словесный материал в математические выражения;  
- предположительно описывать  будущие  последствия, вытекающие из  имеющихся  
данных. Применять:  
- понятия и принципы в новых ситуациях;  
- законы, теории в конкретных практических ситуациях;  
- правильно владеть методом или процедурой.  
Для разработки практических задач учитель может использовать ключевые слова: 
- знать: называть, узнавать, воспроизводить, перечислять, находить определять, 

запоминать, показывать, записывать;  
- понимать: рассказывать, приводить примеры, объяснять, формулировать, обсуждать;  
- применять: использовать, воссоздавать, иллюстрировать, решать, проверять.  
При обучении детей с ограниченными возможностями здоровья возрастает роль 

методической составляющей обучения: устное изложение материала учителем, работа с 
иллюстративным материалом, использование средств ИКТ и информационно-
образовательных ресурсов, организация уроков в игровой форме, что значительно 
активизирует работу обучающихся и повышает мотивационную составляющую учебной 
деятельности. 

 



 

 

Рабочая программа по учебному предмету «География» 
Рабочая программа по географии для обучающихся с задержкой психического 

развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего образования подготовлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер 64101) (далее – ФГОС ООО), 
адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития (далее – ПАООП ООО ЗПР), рабочей 
программы основного общего образования «География», программы воспитания, с учетом 
распределенных по классам проверяемых требований к результатам освоения 
Адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития.  

Согласно своему назначению рабочая программа является ориентиром для 
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 его по 
классам и структурирование его по разделам и темам курса; даёт примерное распределение 
учебных часов по тематическим разделам курса и рекомендуемую (примерную) 
последовательность их изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, 
логики учебного процесса, возрастных и психологических особенностей обучающихся с 
ЗПР; определяет возможности предмета для реализации требований к результатам освоения 
адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития, требований к результатам обучения 
географии, а также основных видов деятельности обучающихся.  

Общая характеристика учебного предмета «География»  
Учебный   предмет   «География»   входит   в   предметную   область «Общественно-

научные предметы». Изучение предмета «География» обеспечивает формирование 
картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для 
объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-
экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 
среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности; формирует у обучающихся научное 
мировоззрение, освоение общенаучных методов  

(наблюдение,     измерение,     моделирование).     Освоение     практического  
применения научных знаний основано на межпреметных 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 и 
социальному миру. Значимость предмета «География» для формирования жизненной 
компетенции обучающихся с ЗПР заключается в углублении представлений о целостной 
научной картине природного и социокультурного мира, в углублении представлений об 
отношениях человека с природой, обществом, другими людьми, государством, понимании 
взаимосвязей между деятельностью человека и состоянием природы, в накоплении 
разнообразных впечатлений, формировании потребности получать эти впечатления (на 
прогулках, в путешествиях) и делиться ими. Изучение данного предмета обучающимися с 
ЗПР способствует осознанию своего места в обществе, создавая основу становления 
мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 
идентичности личности.Предмет «География» дает благодатный материал для 
патриотического, интернационального и экологического воспитания обучающихся с ЗПР.  

Программа отражает содержание обучения предмету «География» с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Овладение учебным предметом 



 

 

«География» представляет определенную трудность для обучающихся с ЗПР. Это связано с 
особенностями мыслительной деятельности, внимания, памяти, речи, недостаточностью 
общего запаса знаний, пониженным познавательным интересом, трудностями 
самостоятельной организации своей учебной деятельности, сложностями при работе с 
текстом (определении в тексте значимой и второстепенной информации). Содержание 
программы позволяет совершенствовать познавательную деятельность обучающихся с ЗПР 
за счет овладения мыслительными операциями сравнения, обобщения, развития способности 
аргументировать свое мнение, формирования возможностей совместной деятельности.  

Для   преодоления    трудностей    в    изучении    учебного    предмета «География» 
необходима адаптация объема и характера учебного материала к познавательным 
возможностям обучающихся с ЗПР, учет особенностей их развития: использование 
алгоритмов, внутрипредметных и межпредметных связей, постепенное усложнение 
изучаемого материала; некоторый материал возможно давать в ознакомительном плане. При 
изучении географии обучающимися с ЗПР необходимо осуществлять взаимодействие на 
полисенсорной основе.  

Цели и задачи изучения учебного предмета «География»  
Цель и задачи преподавания географии обучающимся с ЗПР максимально 

приближены к задачам, поставленным ФГОС ООО, и учитывают специфические 
особенности обучающихся.  

Общие цели изучения учебного предмета «География» представлены в Примерной 
рабочей программе основного общего образования.  

Цель обучения географии обучающихся с ЗПР заключается в формировании 
географической картины мира; овладении знаниями о характере, сущности и динамике 
главных природных, экологических, социально-экономических, социальных, 
геополитических и иных процессов, происходящих в географическом пространстве России и 
мира; понимании главных особенностей взаимодействия природы и общества на 
современном этапе его развития, значении охраны окружающей среды и рационального 
природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и 
мира.  

Изучение географии на уровне основного общего образования решает следующие 
задачи:  

 формирование у обучающихся с ЗПР представлений о географии, ее роли в 
освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины 
мира и их необходимости для решения современных практических задач человечества и 
своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального пользования;  

 формирование первичных компетенций использования территориального 
подхода как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 
многообразном, быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем;  

 формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 
целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 
основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 
хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 
отдельных странах;  

 овладение элементарными практическими умениями использования приборов 
и инструментов для определения количественных и качественных характеристик 
компонентов географической среды, в том числе экологических параметров;  

 овладение основами картографической грамотности;  
 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации;  



 

 

 формирование умений и навыков использования разнообразных 
географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и 
процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 
соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных 
катастроф.  

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают 
дополнительные коррекционные задачи учебного предмета «География», направленные на 
развитие мыслительной (в том числе знаковосимволической) и речевой деятельности; 
повышение познавательной активности; формирование умения самостоятельно 
организовывать свою учебную деятельность, использовать схемы, шаблоны, алгоритмы 
учебных действий; создание условий для осмысленного выполнения учебной работы.  

Особенности отбора и адаптации учебного материала по географии  
Обучение учебному предмету «География» необходимо строить на создании 

оптимальных условий для усвоения программного материала обучающимися с ЗПР. 
Важнейшим является соблюдение индивидуального и дифференцированного подхода к 
обучающимся, зависящего от уровня сформированности их учебно-познавательной 
деятельности, произвольной регуляции, умственной работоспособности, эмоционально-
личностных особенностей и направленности интересов:  

 ориентация педагогического процесса на развитие всех сторон личности 
обучающегося с ЗПР, наиболее важных психических функций, их качеств и свойств;  

 преодоление речевого недоразвития на материале курса географии 
(накопление словарного запаса, овладение разными формами и видами речевой 
деятельности);  

 использование и коррекция самостоятельно приобретенных обучающимися 
представлений об окружающей природной  

действительности, дальнейшее их развитие и обогащение;  
 учет индивидуальных особенностей и интересов;  
 создание комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, для оптимизации 
образовательного процесса, повышения его эффективности, повышения познавательной 
активности обучающихся с ЗПР;  

 использование специальных методов, приемов, средств, обходных путей 
обучения;  

 создание здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-
гигиенических правил и норм);  

 усиление краеведческой составляющей в содержании изучаемого материала.  
Краеведческая основа материала усиливает воспитательное воздействие содержания 

предмета, «приближает» его к обучающемуся. Изучение своего края обеспечивает режим 
«включенности» обучающегося в сюжет урока, и потому краеведческая составляющая в 
содержании географии обладает высокими мотивирующими качествами. Формы проведения 
уроков географии по освоению краеведческого содержания, отличные от 

традиционных (очная и виртуальная экскурсия, полевая практика, практикум, 
исследовательская лаборатория и др.), позволяют комплексно воздействовать на 
обучающегося: активизировать способы восприятия новой информации, воображение, 
чувственный опыт, облегчить осуществление обратной связи между педагогом и 
обучающимся, а в конечном итоге – создать условия для роста качества образовательного 
процесса.  



 

 

Учет региональных (краеведческих) особенностей обеспечивает достижение 
системного эффекта в общекультурном, личностном и познавательном развитии 
обучающихся за счет использования педагогического потенциала региональных 
(краеведческих) особенностей содержания образования.  

Большое внимание должно быть уделено отбору учебного материала в соответствии с 
принципом доступности при сохранении общего базового уровня. По содержанию и объему 
материал должен быть адаптированным для обучающихся с ЗПР. Учитывая особые 
образовательные потребности обучающихся с ЗПР программа построена по линейно-
концентрическому принципу, предусматривает повторяемость тем. Ряд тем постепенно 
усложняется и расширяется, что способствует более прочному усвоению элементарных 
географических знаний обучающимися с ЗПР. Также в программе предусмотрено включение 
отдельных тем или целых разделов для обзорного или ознакомительного изучения. Данные 
темы выделены в содержании программы курсивом. Определение количества часов на 
изучение отдельных тем зависит от контингента обучающихся класса.  

Особую сложность составляет формирование опыта пространственного анализа и 
синтеза, поэтому акцент в коррекционно-образовательной работе следует сделать на 
развитие у обучающихся с ЗПР словесно-логического мышления, без чего невозможно 
полноценно рассуждать, делать выводы. В данной связи должна быть четко организована 
деятельность обучающихся на уроке.  

Виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 
образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение 
содержании образования по предмету «География»  

Для   преодоления    трудностей    в    изучении    учебного    предмета «География» 
необходима адаптация объема и характера учебного материала к познавательным 
возможностям обучающихся с ЗПР. Следует усилить виды деятельности, специфичные для 
данной категории обучающихся, обеспечивающие осмысленное усвоение содержания 
образования 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 использовать опорные слова и клише. 
Особое внимание следует уделить обучению структурированию материала: составлению 
рисуночных и вербальных схем, таблиц с обозначенными основаниями для классификации и 
наполнению их примерами и др.  

На уроках географии широко используются метод практических работ, работа с 
атласом и контурными картами, которые способствует развитию и коррекции мышления, 
памяти, внимания, речи, моторики, пространственной ориентировки и активизации 
познавательной деятельности. Практические работы позволяют формировать у обучающихся 
с ЗПР более прочные знания по предмету и способствуют овладению практическими 
умениями и навыками, которые необходимы им для самостоятельной жизни.  

Основные виды деятельности обучающихся с ЗПР при обучении географии:  
 работа с текстом учебника, учебного пособия, научной/научно- популярной 

информацией (составить план, схему, заполнить таблицу, найти ответ на вопрос);  
 воспроизведение учебного материала по памяти (с использованием опорных 

слов, понятий, инструкций, плана);  
 работа с определениями, свойствами и другими географическими понятиями;  
 работа с рисунками, таблицами, картами, контурными картами, схемами, 

таблицами, цифровым материалом по конкретному заданию;  
 составление плана помещения, местности по описанию или заданным 

параметрам;  



 

 

 работа со справочными материалами, различными источниками информации, 
словарем терминов;  

 конспектирование статей из дополнительного материала;  анализ фактов и 
проблемных ситуаций, ошибок;  

 составление плана и последовательности действий.  
Тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО. При работе над 

лексикой, в том числе научной терминологией курса (раскрытие значений новых слов, 
уточнение или расширение значений уже известных лексических единиц) необходимо 
включение слова в контекст. Каждое новое слово закрепляется в речевой практике 
обучающихся с ЗПР. Обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, 
опорные схемы для актуализации терминологии.  

Место учебного предмета «География» в учебном плане  
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учебный предмет «География» входит в предметную область 
«Общественно-научные предметы» и является обязательным для изучения. Освоение 
содержания курса «География» в основной школе происходит с опорой на географические 
знания и умения, сформированные ранее в курсе «Окружающий мир».  

Содержание учебного предмета «География», представленное в Примерной рабочей 
программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе 
основного общего образования, Примерной адаптированной основной образовательной 
программе основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 
Учебным планом на изучение географии в 9 классе отводится 68 часов.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   
Раздел 1. Хозяйство России  
Тема 1. Общая характеристика хозяйства России   
Состав хозяйства: важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. Отраслевая 

структура, функциональная и территориальная структуры хозяйства страны, факторы их 
формирования и развития. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. 
Факторы производства. Экономико-географическое положение (ЭГП) России как фактор 
развития её хозяйства. ВВП и ВРП как показатели уровня развития страны и регионов. 
Экономические карты. Общие особенности географии хозяйства России: территории 
опережающего развития, основная зона хозяйственного освоения, Арктическая зона и зона 
Севера. «Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 
года»: цели, задачи, приоритеты и направления пространственного развития страны. 
Субъекты Российской Федерации, выделяемые в «Стратегии пространственного развития 
Российской Федерации» как «геостратегические территории».  

Производственный капитал. Распределение производственного капитала по 
территории страны. Условия и факторы размещения хозяйства.  

Тема 2. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК)   
Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольная промышленность: 

география основных современных и перспективных районов добычи и переработки 
топливных ресурсов, систем трубопроводов. Место России в мировой добыче основных 
видов топливных ресурсов. Электроэнергетика. Место России в мировом производстве 
электроэнергии. Основные типы электростанций (атомные, тепловые, гидроэлектростанции, 
электростанции, использующие возобновляемые источники энергии (ВИЭ), их особенности 
и доля в производстве электроэнергии. Размещение крупнейших электростанций. Каскады 
ГЭС. Энергосистемы. Влияние ТЭК на окружающую среду. Основные положения 
«Энергетической стратегии России на период до 2035 года».  

Практические работы  
1. Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнения стоимости 



 

 

электроэнергии для населения России в различных регионах.  
2. Сравнительная оценка возможностей для развития энергетики ВИЭ в 

отдельных регионах страны.  
Тема 3. Металлургический комплекс  
Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве чёрных 

и цветных металлов. Особенности технологии производства чёрных и цветных металлов. 
Факторы размещения предприятий разных отраслей металлургического комплекса. 
География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых цветных металлов: основные районы и 
центры. Металлургические базы России. Влияние металлургии на окружающую среду. 
Основные положения «Стратегии развития чёрной и цветной металлургии России до 2030 
года».  

Тема 4. Машиностроительный комплекс  
Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве 

машиностроительной продукции. Факторы размещения машиностроительных предприятий. 
География важнейших отраслей: основные районы и центры. Роль машиностроения в 
реализации целей политики импортозамещения. Машиностроение и охрана окружающей 
среды, значение отрасли для создания экологически эффективного оборудования. 
Перспективы развития машиностроения России. Основные положения документов, 
определяющих стратегию развития отраслей машиностроительного комплекса.  

Практическая работа  
1. Выявление факторов, повлиявших на размещение машиностроительного 

предприятия (по выбору) на основе анализа различных источников информации.  
Тема 5. Химико-лесной комплекс Химическая промышленность  
Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. Место 

России в мировом производстве химической продукции. География важнейших подотраслей: 
основные районы и центры. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 
Основные положения «Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на 
период до 2030 года».  

Лесопромышленный комплекс  
Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве 

продукции лесного комплекса. Лесозаготовительная, деревообрабатывающая и целлюлозно-
бумажная промышленность. Факторы размещения предприятий. География важнейших 
отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие комплексы.  

Лесное хозяйство и окружающая среда. Проблемы и перспективы развития. Основные 
положения «Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года».  

Практическая работа  
1. Анализ документов «Прогноз развития лесного сектора Российской Федерации до 

2030 года» (Гл.1, 3 и 11) и «Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 
2030 года» (Гл. II и III, Приложения № 1 и № 18) с целью определения перспектив и проблем 
развития комплекса.  

Тема 6. Агропромышленный комплекс (далее - АПК)  
Состав, место и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. Состав, место и 

значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные, почвенные и 
агроклиматические ресурсы. Сельскохозяйственные угодья, их площадь и структура. 
Растениеводство и животноводство:  

география основных отраслей. Сельское хозяйство и окружающая среда.  
Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения 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 важнейших 



 

 

отраслей: основные районы и центры. Лёгкая промышленность и охрана окружающей среды. 
«Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской 
Федерации на период до 2030 года». Особенности АПК своего края.  

Практическая работа  
1. Определение влияния природных и социальных факторов на размещение отраслей 

АПК.  
Тема 7. Инфраструктурный комплекс   
Состав: транспорт, информационная инфраструктура; сфера обслуживания, 

рекреационное хозяйство — место и значение в хозяйстве.  
Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. Морской, внутренний 

водный, железнодорожный, автомобильный, воздушный и трубопроводный транспорт. 
География отдельных видов транспорта и связи:  

основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. 
Транспорт и охрана окружающей среды.  

Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство. Особенности сферы 
обслуживания своего края.  

Проблемы и перспективы развития комплекса. «Стратегия развития транспорта 
России на период до 2030 года, Федеральный проект «Информационная инфраструктура».  

Практические работы  
1. Анализ статистических данных с целью определения доли отдельных морских 

бассейнов в грузоперевозках и объяснение выявленных различий.  
2. Характеристика туристско-рекреационного потенциала своего края.  
Тема 8. Обобщение знаний   
Государственная политика как фактор размещения производства. «Стратегия 

пространственного развития Российской Федерации до 2025 года»: основные положения. 
Новые формы территориальной организации хозяйства и их роль в изменении 
территориальной структуры хозяйства России. Кластеры. Особые экономические зоны 
(ОЭЗ). Территории опережающего развития (ТОР). Факторы, ограничивающие развитие 
хозяйства.  

Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. «Стратегия экологической 
безопасности Российской Федерации до 2025 года» и государственные меры по переходу 
России к модели устойчивого развития.  

Практическая работа  
1. Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей хозяйства в загрязнение 

окружающей среды на основе анализа статистических материалов.  
Раздел 2. 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. Социальноэкономические и экологические проблемы и перспективы развития. 
Классификация субъектов Российской Федерации Западного макрорегиона по уровню 
социально-экономического развития; их внутренние различия.  

Практические работы  
1. Сравнение ЭГП двух географических районов страны по разным источникам 

информации.  
2. Классификация субъектов Российской Федерации одного из географических 

районов России по уровню социально-экономического развития на основе статистических 
данных.  

Тема 2. Восточный макрорегион (Азиатская часть) России Географические 



 

 

особенности географических районов: Сибирь и Дальний Восток. Географическое 
положение. Особенности природноресурсного потенциала, население и хозяйство. 
Социально-экономические и экологические проблемы и перспективы развития. 
Классификация субъектов Российской Федерации Восточного макрорегиона по уровню 
социальноэкономического развития; их внутренние различия.  

Практическая работа  
1. Сравнение человеческого капитала двух географических районов (субъектов 

Российской Федерации) по заданным критериям.  
2. Выявление факторов размещения предприятий одного из промышленных 

кластеров Дальнего Востока (по выбору).  
Тема 3. Обобщение знаний   
Федеральные и региональные целевые программы. Государственная программа 

Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской 
Федерации».  

Раздел 6. Россия в современном мире  
Россия в системе международного географического разделения труда. Россия в 

составе международных экономических и политических организаций. Взаимосвязи России с 
другими странами мира. Россия и страны СНГ. ЕврАзЭС.  

Значение для мировой цивилизации географического пространства России как 
комплекса природных, культурных и экономических ценностей.  

Объекты Всемирного природного и культурного наследия России. ПЛАНИРУЕМЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Личностные результаты освоения программы основного общего образования по 

географии должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 
позитивных ценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и в 
процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 
части:  

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 
поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию 
природы, населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное 
отношение к достижениям своей Родины — цивилизационному вкладу России; ценностное 
отношение к историческому и природному наследию и объектам природного и культурного 
наследия человечества, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 
уважение к символам России, своего края.  

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности 
(патриотизма, уважения к  

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувства 
ответственности и долга перед Родиной); готовность к выполнению обязанностей 
гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других 
людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 
сообщества, родного края, страны для реализации целей устойчивого развития; 
представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 
поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к разно-образной 
совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к 
участию в гуманитарной деятельности («экологический патруль», волонтёрство).  

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 
ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также 
поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 
осознания последствий для окружающей среды; развивать способности решать моральные 



 

 

проблемы на основе личностного выбора с опорой на нравственные ценности и принятые в 
российском обществе правила и нормы поведения с учётом осознания последствий для 
окружающей среды.  

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других 
народов, понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к 
природе и культуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов 
и стран мира, объектам Всемирного культурного наследия человечества.  

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 
научных представлений географических наук об основных закономерностях развития 
природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение 
читательской культурой как средством познания мира для применения различных 
источников географической информации при решении познавательных и практико-
ориентированных задач; овладение основными навыками исследовательской деятельности в 
географических науках, установка на осмысление опыта, наблюдений и стремление 
совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 
установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 
сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 
соблюдение правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в 
интернетсреде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 
социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный 
опыт и выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, признание 
своего права на ошибку и такого же права другого человека; готовность и способность 
осознанно выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и экологически 
целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде.  

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических 
задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, 
способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 
деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 
числе на основе применения географических знаний; осознание важности обучения на 
протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 
необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение индивидуальной 
траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 
потребностей.  

Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для 
решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 
возможных последствий для окружающей среды; осознание глобального характера 
экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред 
окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 
взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в 
практической деятельности экологической направленности.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Изучение географии в основной школе способствует достижению метапредметных 

результатов, в том числе:  
Овладению универсальными познавательными действиями:  
Базовые логические действия  
• Выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, 

процессов и явлений;  
• устанавливать существенный признак классификации географических 



 

 

объектов, процессов и явлений, основания для их сравнения;  
• выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных 

наблюдений с учётом предложенной географической задачи;  
• выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для 

решения поставленной задачи;  
• выявлять причинно-следственные связи при изучении географических 

объектов, процессов и явлений; делать выводы с использованием дедуктивных и 
индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 
взаимосвязях географических объектов, процессов и явлений;  

• самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи 
(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 
самостоятельно выделенных критериев).  

Базовые исследовательские действия Использовать географические вопросы как 
исследовательский инструмент познания;  

• формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между 
реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать 
искомое и данное;  

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 
других, аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных 
вопросов и проблем;  

• проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на 
краеведческом материале, по установлению особенностей изучаемых географических 
объектов, причинно-следственных связей и зависимостей между географическими 
объектами, процессами и явлениями;  

• оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического 
исследования;  

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 
проведённого наблюдения или исследования, оценивать достоверность полученных 
результатов и выводов;  

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, 
процессов и явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а 
также выдвигать предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей 
среды.  

Работа с информацией  
• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников географической информации с учётом 
предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

• выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию 
различных видов и форм представления;  

• находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту 
же идею, в различных источниках географической информации;  

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической 
информации;  

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

• систематизировать географическую информацию в разных формах.  
Овладению универсальными коммуникативными действиями:  
Общение  
• формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим 

аспектам различных вопросов в устных и письменных текстах;  



 

 

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

• сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями 
других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;  

• публично представлять результаты выполненного исследования или проекта.  
Совместная деятельность (сотрудничество)  
• принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных 

географических проектов, коллективно строить действия по её достижению: распределять 
роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

• планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных 
географических проектов определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей 
всех участников взаимодействия), участвовать в групповых формах работы, выполнять свою 
часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать 
свои действия с другими членами команды;  

• сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 
исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, 
разделять сферу ответственности.  

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями:  
Самоорганизация  
• самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и 

выбирать способ их решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 
аргументировать предлагаемые варианты решений;  

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 
корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 
объекте.  

Самоконтроль (рефлексия)  
владеть способами самоконтроля и рефлексии;  
• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту;  
• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;  
• оценивать соответствие результата цели и условиям  
Принятие себя и других  
• осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  
• признавать своё право на ошибку и такое же право другого.  
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
• географических объектов для решения учебных и (или) практико-

ориентирояанных задач;  
• называть: строение и свойства (целостность, зональность, ритмичность) 

географической оболочки;  
• распознавать проявления изученных географических явлений, 

представляющие собой отражение таких свойств географической оболочки, как зональность, 
ритмичность и целостность;  

• определять природные зоны по их существенным признакам на основе 
интеграции и интерпретации информации об особенностях их природы;  

• различать изученные процессы и явления, происходящие в географической 
оболочке;  

• приводить примеры изменений в геосферах в результате деятельности 
человека;  



 

 

• описывать закономерности изменения в пространстве рельефа, климата, 
внутренних вод и органического мира;  

• выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах отдельных 
территорий с использованием различных источников географической информации; называть 
особенности географических процессов на границах литосферных плит с учётом характера 
взаимодействия и типа земной коры;  

• устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи между 
движением литосферных плит и размещением крупных форм рельефа;  

• классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по заданным 
показателям;  

• объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропических широт, 
западных ветров;  

• применять понятия «воздушные массы», «муссоны», «пассаты», «западные 
ветры», «климатообразующий фактор» для решения учебных и (или) практико-
ориентированных задач;  

• описывать климат территории по климатограмме;  
• объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические 

особенности территории;  
• формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов 

природы в результате деятельности человека с использованием разных источников 
географической информации;  

• различать океанические течения;  
• сравнивать температуру и солёность поверхностных вод Мирового океана на 

разных широтах с использованием различных источников географической информации;  
• объяснять закономерности изменения температуры, солёности и органического 

мира Мирового океана с географической широтой и с глубиной на основе анализа различных 
источников географической информации;  

• характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земли 
человеком на основе анализа различных источников географической информации для 
решения учебных и практико-ориентированных задач;  

• различать и сравнивать численность населения крупных стран мира;  
• сравнивать плотность населения различных территорий;  
• применять понятие «плотность населения» для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач;  
• различать городские и сельские поселения;  
• приводить примеры крупнейших городов мира;  
приводить примеры мировых и национальных религий;  
• проводить языковую классификацию народов;  
• различать основные виды хозяйственной деятельности людей на различных 

территориях;  
• определять страны по их существенным признакам;  
• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной 

культуры, особенности адаптации человека к разным природным условиям регионов и 
отдельных стран;  

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных 
территорий;  

• использовать знания о населении материков и стран для решения различных 
учебных и практикоориентированных задач;  

• выбирать источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 



 

 

необходимые для изучения особенностей природы, населения и хозяйства отдельных 
территорий;  

• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 
географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 
учебных и практико-ориентированных задач;  

• интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях природы, 
населения и его хозяйственной деятельности на отдельных территориях, представленную в 
одном или нескольких источниках, для решения различных учебных и практико-
ориентированных задач;  

• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 
отдельных территорий;  

• распознавать проявления глобальных проблем человечества (экологическая, 
сырьевая, энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная) на локальном 
и региональном уровнях и приводить примеры международного сотрудничества по их 
преодолению.  

  
• Характеризовать основные этапы истории формирования и изучения 

территории России;  
• находить в различных источниках информации факты, позволяющие 

определить вклад российских учёных и путешественников в освоение страны; 
характеризовать географическое положение России с использованием информации из 
различных источников;  

различать федеральные округа, крупные географические районы и макрорегионы 
России;  

• приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и 
показывать их на географической карте;  

• оценивать влияние географического положения регионов России на 
особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;  

• использовать знания о государственной территории и исключительной 
экономической зоне, континентальном шельфе России, о мировом, поясном и зональном 
времени для решения практикоориентированных задач;  

• оценивать степень благоприятности природных условий в пределах отдельных 
регионов страны;  

• проводить классификацию природных ресурсов;  
• распознавать типы природопользования;  
• находить, извлекать и использовать информацию из различных источников 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 
фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и 
практико-ориентированных задач: определять возраст горных пород и основных 
тектонических структур, слагающих территорию;  

• находить, извлекать и использовать информацию из различных источников 
географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 
фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и 
практико-ориентированных задач: объяснять закономерности распространения 
гидрологических, геологических и метеорологических опасных природных явлений на 
территории страны;  

• сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий страны;  
• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий страны;  
• использовать знания об особенностях компонентов природы России и её 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах 



 

 

отдельных территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 
жизни; называть географические процессы и явления, определяющие особенности природы 
страны, отдельных регионов и своей местности; объяснять распространение по территории 
страны областей современного горообразования, землетрясений и вулканизма;  

• применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи лбы», 
«бархан», «дюна» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;  

• применять понятия «солнечная радиация», «годовая амплитуда температур 
воздуха», «воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных 
задач;  

• различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент увлажнения»; 
использовать их для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;  

• описывать и прогнозировать погоду территории по карте погоды;  
• использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный фронт» для 

объяснения особенностей погоды отдельных территорий с помощью карт погоды;  
• проводить классификацию типов климата и почв России;  
• распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей среды;  
• показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные формы 

рельефа, крайние точки и элементы береговой линии России; крупные реки и озёра, границы 
климатических поясов и областей, природно-хозяйственных зон в пределах страны; 
Арктической зоны, южной границы распространения многолетней мерзлоты;  

• приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в 
случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;  

• приводить примеры рационального и нерационального природопользования;  
• приводить примеры особо охраняемых природных территорий России и своего 

края, животных и растений, занесённых в Красную книгу России;  
• выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 
необходимые для изучения особенностей населения России; приводить примеры адаптации 
человека к разнообразным природным условиям на территории страны; сравнивать 
показатели воспроизводства и качества населения России с мировыми показателями и 
показателями других стран;  

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 
численности населения России, её отдельных регионов и своего края;  

• проводить классификацию населённых пунктов и регионов России по 
заданным основаниям;  

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 
половозрастной структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском и 
сельском населении, этническом и религиозном составе населения для решения практико-
ориентированных задач в контексте реальной жизни;  

• применять понятия «рождаемость», «смертность», «естественный прирост 
населения», «миграционный прирост населения», «общий прирост населения», «плотность 
населения», «основная полоса (зона) расселения», «урбанизация», «городская агломерация», 
«посёлок городского типа», «половозрастная структура населения», «средняя 
прогнозируемая продолжительность жизни», «трудовые ресурсы», «трудоспособный 
возраст», «рабочая сила», «безработица», «рынок труда», «качество населения» для решения 
учебных и (или) практико- ориентированных задач;  

• представлять в различных формах (таблица, график, географическое описание) 
географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-
ориентированных задач.  

• Выбирать источники географической информации (картографические, 



 

 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 
необходимые для изучения особенностей хозяйства России;  

• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 
географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 
учебных и (или) практико-ориентированных задач;  

• находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую 
отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства России, для решения 
практико-ориентированных задач;  

• выделять географическую информацию, которая является противоречивой или 
может быть недостоверной; определять информацию, недостающую для решения той или 
иной задачи; применять понятия «экономико-географическое положение», «состав 
хозяйства», «отраслевая, функциональная и территориальная структура», «условия и 
факторы размещения производства», «отрасль хозяйства», «межотраслевой комплекс», 
«сектор экономики», «территория опережающего развития», «себестоимость и 
рентабельность производства», «природно-ресурсный потенциал», «инфраструктурный 
комплекс», «рекреационное хозяйство», «инфраструктура», «сфера обслуживания», 
«агропромышленный комплекс», «химико-лесной комплекс», «машиностроительный 
комплекс», «металлургический комплекс»,  

«ВИЭ», «ТЭК», для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;  
• характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние 

географического положения России на особенности отраслевой и территориальной 
структуры хозяйства; роль России как мировой энергетической державы; проблемы и 
перспективы развития отраслей хозяйства и регионов России;  

• различать территории опережающего развития (ТОР), Арктическую зону и 
зону Севера России;  

• классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально-
экономического развития на основе имеющихся знаний и анализа информации из 
дополнительных источников;  

• находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из 
различных источников географической информации (картографические, статистические, 
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных 
учебных и практико-ориентированных задач: сравнивать и оценивать влияние отдельных 
отраслей хозяйства на окружающую среду; условия отдельных регионов страны для развития 
энергетики на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ);  

• различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство 
России (состав, отраслевая, функциональная и территориальная структура, факторы и 
условия размещения производства, современные формы размещения производства);  

• различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт 
(ВРП) и индекс человеческого развития (ИЧР) как показатели уровня развития страны и её 
регионов;  

• различать природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал;  
• различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузооборот и 

пассажирооборот;  
• показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей 

промышленности, транспортные магистрали и центры, районы развития отраслей сельского 
хозяйства; использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для решения 
различных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять особенности отраслевой 
и территориальной структуры хозяйства России, регионов, размещения отдельных 
предприятий; оценивать условия отдельных территорий для размещения предприятий и 
различных производств;  



 

 

• использовать знания об особенностях компонентов природы России и её 
отдельных территорий; об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах 
отдельных территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 
жизни: оценивать реализуемые проекты по созданию новых производств с учётом 
экологической безопасности;  

• критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и их 
природные, социальные, политические, технологические, экологические аспекты, 
необходимые для принятия собственных решений, с точки зрения домохозяйства, 
предприятия и национальной экономики;  

• оценивать влияние географического положения отдельных регионов России на 
особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;  

• объяснять географические различия населения и хозяйства территорий 
крупных регионов страны;  

• сравнивать географическое положение, географические особенности 
природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства регионов России;  

• формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности 
на окружающую среду своей местности, региона, страны в целом, о динамике, уровне и 
структуре социально-экономического развития России, месте и роли России в мире;  

• приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать их 
местоположение на географической карте;  

• характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве.  
9 КЛАСС   

№
  

п
/п   

  

Наименование разделов и тем 
программы   

  

Количество часов    
 

 
   Всего   

  
Контрол

ьные работы   
Практич

еские работы   

 
         

Раздел 1. Хозяйство России   

1
.1  

Общая характеристика хозяйства 
России   3      0.5   

   

  

1
.2  

Топливно-энергетический комплекс  
(ТЭК)    5      1   

   

  

1
.3  Металлургический комплекс   3      0.5   

   

  

1
.4  Машиностроительный комплекс   2      0.5   

   

  

1
.5  Химико-лесной комплекс   4      0.5   
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1
.6  

Агропромышленный комплекс 
(АПК)   4      0.5   

   

  

1
.7  Инфраструктурный комплекс    5      1   

   

  

1
.8  Обобщение знаний    2      0.5   

   

  

Итого по разделу   28      

Раздел 2. Регионы России   

2
.1  

Западный макрорегион (Европейская 
часть) России   18      1   

   

  

2
.2  

Восточный макрорегион (Азиатская 
часть) России   10      1   

   

  

2
.3  Обобщение знаний   2       

   

  

Итого по разделу   30      

Россия в современном мире   2       
   

  

Резервное время   8    4     
   

  
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ   68    4    7     

Учет воспитательного потенциала уроков. Воспитательный потенциал предмета 
«география» реализуется через:  

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 
уроках явлений, организацию их работы с получаемой на уроке социально значимой 
информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения 
по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

• демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

• применение на уроках интерактивных форм работы с обучающимися: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 
дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 
постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся 
командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; инициирование и поддержку 
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исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и 
групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность приобрести 
навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 
оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 
оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

9 КЛАСС   

  

/п   
  

Тема урока   
  

Количество часов  
Да

та 
изучения   

  

Электронные 
цифровые 
образовательные 
ресурсы   

  
сего   

  

Контр
ольные 
работы   

  

Практи
ческие 
работы   

  

  

Состав 
хозяйства. 
Отраслевая 
структура, 
функциональная и 
территориальная 
структуры 
хозяйства страны, 
факторы их 
формирования и 
развития. Факторы 
производства  

 
1         

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88

6647f8  

  

Экономико-
географическое 
положение России 
как фактор 
развития её 
хозяйства. ВВП и 
ВРП. 
Экономические 
карты. «Стратегия 
пространственного 
развития 
Российской 
Федерации на 
период до 2025 
года». 
Геостратегические 
территории  

 
1         

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88

66497e  
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Производст
венный капитал. 
Себестоимость и 
рентабельность 
производства. 
Условия и 
факторы 
размещения 
хозяйства. 
Практическая 
работа 
"Определение 
влияния 
географического 
положения России 
на особенности 
отраслевой и 
территориальной 
структуры 
хозяйства"  

 
1      0.5     

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88

664d20  

 

  

Резервный урок. Обобщающее повторение 
по теме "Общая характеристика хозяйства 
России"  

 
1         

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88

66505e  

  

ТЭК. Место России в мировой добыче 
основных видов топливных ресурсов. Угольная 
промышленность  

 
1         

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88

6651bc  

  Нефтяная промышленность   
1         

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88

6652f2  

  Газовая промышленность   
1         

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88

66541e  

  

Электроэнергетика. Место России в 
мировом производстве электроэнергии. Основные 
типы электростанций. Практическая работа 
"Анализ статистических и текстовых материалов 
с целью сравнения стоимости электроэнергии для 
населения России в различных регионах"  

 
1      

0.5     
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88

665586  
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Электростанции, использующие 
возобновляемые источники энергии. 
Энергосистемы. Влияние ТЭК на окружающую 
среду.  

Основные положения  
"Энергетической стратегии России на 

период до 2035 года". Практическая работа  
"Сравнительная оценка  

 
1      

0.5       

 
 возможностей для развития 

энергетики ВИЭ в отдельных регионах 
страны"  

     

0  

Резервный урок. Обобщающее 
повторение по теме 
"Топливноэнергетический комплекс (ТЭК)"  

 
1         

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88

665720  

1  

Металлургический комплекс.  
Металлургические базы России. 

Влияние металлургии на окружающую 
среду. Основные положения "Стратегии 
развития чёрной и цветной металлургии  

России до 2030 года"  

 
1         

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88

665892  

2  

Место России в мировом 
производстве чёрных металлов. 
Особенности технологии производства 
чёрных металлов. География металлургии 
чёрных металлов: основные районы и 
центры  

 
1         

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88

665a5e  

3  

[[Место России в мировом 
производстве цветных металлов. 
Особенности технологии производства 
цветных металлов. География металлургии 
цветных металлов: основные районы и 
центры. Практическая работа "Выявление 
факторов, влияющих на себестоимость 
производства  

 
1      

0.5     
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88

665bbc  
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 предприятий металлургического комплекса 
[[в различных регионах страны (по выбору)"]]  

     

4  

Машиностроительный комплекс. Роль 
машиностроения в реализации целей политики 
импортозамещения. Практическая работа 
"Выявление факторов, повлиявших на 
размещение машиностроительного предприятия 
(по выбору) на основе анализа различных 
источников  

информации"  

 
1      

0.5     
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88

665d2e  

5  

География важнейших отраслей 
машиностроительного комплекса: основные 
районы и центры. Значение отрасли для создания 
экологически эффективного оборудования. 
Перспективы развития машиностроения России  

 
1         

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88

665e78  

6  

Резервный урок. Контрольная работа по 
темам  

"Металлургический комплекс" и  
"Машиностроительный комплекс"  

 
1   

 
1         

7  

Химическая промышленность. Состав, 
место и значение в хозяйстве. Место России в 
мировом производстве химической продукции   

1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88

6660b2  

 

8  

Факторы размещения предприятий. 
Химическая промышленность и охрана 
окружающей среды. Основные положения 
"Стратегии развития химического и 
нефтехимического комплекса на период до 2030 
года"  

 
1         

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88

6662a6  
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9  

Лесопромышленный комплекс. Состав, 
место и значение в хозяйстве. Место России в 
мировом производстве продукции лесного 
комплекса  

 
1         

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88

666684  

0  

География важнейших отраслей. Лесное 
хозяйство и окружающая среда. Практическая 
работа "Анализ документов «Прогноз развития 
лесного сектора Российской Федерации до 2030 
года» (Гл. 1, 3 и 11) и «Стратегия развития 
лесного комплекса Российской Федерации до 2030 
года» (Гл. II и III, Приложения № 1 и № 18) с 
целью определения перспектив и проблем 
развития комплекса"  

 
1      

0.5     
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88

6667f6  

1  

Резервный урок. Обобщающее повторение 
по теме "Химиколесной комплекс"   

1           

2  
Агропромышленный комплекс.   

1   
      Библиотека ЦОК  

 
 Состав, место и значение в экономике 

страны. Сельское хозяйство. Сельское хозяйство и 
окружающая среда  

    https://m.edsoo.ru/8
8666a80  

3  

Растениеводство и животноводство: 
география основных отраслей   

1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/8

8666bc0  

4  

Пищевая промышленность. Лёгкая 
промышленность. Состав, место и значение в 
хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 
Лёгкая промышленность и охрана окружающей 
среды  

 
1         

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/8

8666f12  
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5  

"Стратегия развития агропромышленного и 
рыбохозяйственного комплексов Российской 
Федерации на период до 2030 года". Особенности 
АПК своего края. Практическая работа 
"Определение влияния природных и социальных 
факторов на размещение отраслей АПК"  

 
1      

0.5     
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/8

866716a  

6  

Резервный урок. Обобщающее повторение по 
теме  

"Агропромышленный комплекс  
(АПК)"  

 
1           

7  

Инфраструктурный комплекс.Транспорт. 
Состав, место и значение в хозяйстве.   

1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/8

86672e6  
 
 Крупнейшие 

транспортные узлы.  
"Стратегия 

развития транспорта 
России на период до 2030 
года"  

     

8  

Морской и 
внутренний водный 
транспорт. Практическая 
работа "Анализ 
статистических данных с 
целью определения доли 
отдельных морских 
бассейнов в 
грузоперевозках и 
объяснение выявленных 
различий"  

 
1      

0.5     
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/886

6748a  

9  

География 
отдельных видов 
транспорта. Основные 
транспортные пути. 
Транспорт и охрана 
окружающей среды  

 
1         

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/886

675fc  
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0  

Информационная 
инфраструктура. 
Основные линии связи. 
Проблемы и перспективы 
развития комплекса. 
Федеральный проект  

"Информационная 
инфраструктура"  

 
1         https://m.edsoo.ru/886

67c28]]  

1  

Рекреационное 
хозяйство.  

Практическая 
работа "Характеристика 
туристскорекреационного 
потенциала своего края"  

 
1      

0.5     
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/886

67980  

2  

Резервный урок. 
Контрольная работа по 
теме  

"Инфраструктурн
ый комплекс"  

 
1    1         

3  
Государственная 

политика как  
 

1   
      Библиотека ЦОК  

 
 фактор размещения производства. 

"Стратегия пространственного развития 
Российской Федерации до 2025 года": основные 
положения  

    https://m.edsoo.ru/8
8667f84  

4  

Развитие хозяйства и состояние 
окружающей среды. "Стратегия экологической 
безопасности Российской Федерации до 2025 
года" и государственные меры по переходу 
России к модели устойчивого развития.  

Практическая работа  
"Сравнительная оценка вклада отдельных 

отраслей хозяйства в загрязнение окружающей 
среды на основе анализа статистических 
материалов"  

 
1      

0.5     
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/8

86680c4  

5  

Европейский Север России.  
Географическое положение. Особенности 

природно-ресурсного потенциала  
 

1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/8

86681e6  
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6  

Европейский Север России.  
Особенности населения   

1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/8

86682fe  

7  

Европейский Север России.  
Особенности хозяйства. Социально-

экономические и экологические проблемы и 
перспективы развития  

 
1           

 

8  

Северо-Запад России.  
Географическое положение. Особенности 

природно-ресурсного потенциала  
 

1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88

668416  

9  

Северо-Запад России. Особенности населения 
и хозяйства. Социальноэкономические и 
экологические проблемы и перспективы развития  

 
1         

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88

66852e  

0  

Центральная Россия.  
Географическое положение. Особенности 

природно-ресурсного потенциала  
 

1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88

6687e0  

1  

Центральная Россия. Особенности населения   
1         

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88

668a7e  

2  

Центральная Россия. Особенности хозяйства. 
Социальноэкономические и экологические проблемы 
и перспективы развития  

 
1         

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88

668c4a  

3  

Поволжье. Географическое положение. 
Особенности природно-ресурсного потенциала   

1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88

668d80  

4  

Поволжье. Особенности населения и 
хозяйства. Социальноэкономические и экологические 
проблемы и перспективы развития  

 
1         

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88

668e98  

5  

Юг Европейской части России.  
Географическое положение. Особенности 

природно-ресурсного потенциала  
 

1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88

668fb0  
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6  

Юг Европейской части России.  
Особенности населения   

1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88

6690dc  

7  

Юг Европейской части России.  
Особенности хозяйства   

1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88

669226  

8  

Юг Европейской части России. Социально-
экономические и экологические проблемы и 
перспективы развития  

 
1         

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88

6693a2  

9  

Урал. Географическое положение. 
Особенности природно-ресурсного потенциала. 
Практическая работа  

"Сравнение ЭГП двух  
географических районов страны по разным 

источникам информации"  

 
1      

0.5     
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88

6695b4  

0  Урал. Особенности населения   
1         

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88

6696ea  

1  

Урал. Особенности хозяйства. Социально-
экономические и экологические проблемы и 
перспективы развития  

 
1         

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88

66980c  

2  

Классификация субъектов Российской 
Федерации Западного макрорегиона. Практическая 
работа "Классификация субъектов Российской 
Федерации одного из географических районов 
России по уровню социально-экономического 
развития на основе статистических данных"  

 
1      

0.5       

 

3  

Резервный урок. Контрольная работа по 
теме "Западный макрорегион (Европейская часть)  

России"  
 

1   
 

1       
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88

669938  

4  

Сибирь. Географическое положение   
1         

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88

669a6e  
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5  

Сибирь. Особенности природноресурсного 
потенциала   

1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88

669cb2  

6  Сибирь. Особенности населения   
1         

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88

669e24  

7  Сибирь. Особенности хозяйства   
1         

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88

66a0c2  

8  

Сибирь. Особенности хозяйства. 
Социально-экономические и экологические 
проблемы и перспективы развития  

 
1         

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88

66a2a2  

9  

Дальний Восток. Географическое 
положение   

1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88

66a3f6  

0  

Дальний Восток. Особенности природно-
ресурсного потенциала   

1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88

66a59a  

1  

Дальний Восток. Особенности населения   
1         

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88

66a73e  

2  

[[Дальний Восток. Особенности хозяйства. 
Социальноэкономические и экологические 
проблемы и перспективы развития. Практическая 
работа "Выявление факторов размещения 
предприятий  

 
1      

0.5     
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88

66a8ba  

 
 [[одного из промышленных кластеров 

Дальнего Востока (по выбору)"]]  
     

3  

Классификация субъектов  
Российской Федерации Восточного 

макрорегиона. Практическая работа "Сравнение 
человеческого капитала двух географических 
районов (субъектов Российской Федерации) по 
заданным критериям"  

 
1      

0.5     
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88

66a9e6  
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4  

Резервный урок. Контрольная работа по 
теме "Восточный макрорегион (Азиатская часть)"   

1   
 

1         

5  

[[Федеральные и региональные целевые 
программы   

1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88

66acf2  

6  

Государственная программа  
Российской Федерации "Социально-

экономическое развитие Арктической зоны 
Российской Федерации"  

 
1         

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88

66afd6  

7  

Россия в системе международного 
географического разделения труда. Россия в 
составе международных экономических и 
политических организаций  

 
1         

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88

66b184  

8  

Значение для мировой цивилизации 
географического пространства России. Объекты   

1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88
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 Воспитательный потенциал уроков. Воспитательный потенциал предмета 
«география» реализуется через:  

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 
уроках явлений, организацию их работы с получаемой на уроке социально значимой 
информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения 
по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

• демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

• применение на уроках интерактивных форм работы с обучающимися: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 
дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 
постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся 
командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;  

• инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 
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публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения.  

• Особенности адаптации рабочей программы по предмету «География» 
География как учебный предмет способствует формированию у детей с ЗПР навыков 

и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде, 
основ практической повседневной жизни (адаптация к условиям окружающей среды, 
обеспечение безопасности жизнедеятельности). В процессе изучения географии школьники 
приобретают опыт различных видов деятельности: наблюдать, описывать, сравнивать, 
анализировать, объяснять и другие. Специфика коррекционной работы на уроках географии 

– формирование опыта пространственного анализа и синтеза. Учителю географии 
следует обратить особое внимание на детей с затруднениями в дифференциации левой и 
правой сторон, сложении целого из частей. Слабо различая правую и левую стороны, дети 
испытывают трудности в ориентировке в пространстве рабочей тетради, что существенно 
осложняет ориентировку в картах, выполнение заданий по контурным картам. Особые 
сложности возникают у этих детей при изучении раздела «Источники географической 
информации: план и карта». Учителю следует предусмотреть индивидуальный подбор 
заданий, направленный на коррекцию этих умений. 

Система планируемых результатов по географии строится на основе уровневого 
подхода: ученик научится и получит возможность научиться. Он определяет примерный круг 
учебно-познавательных и учебно-практических задач, который предлагается обучающимся в 
ходе изучения каждого раздела программы. Достижение планируемых результатов, 
отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку и 
обеспечивается с помощью заданий. 

Выбор средств обучения направлен, в том числе, и на формирование навыков 
самообразования. Для учащихся с ЗПР важным фактором приобретения опыта 
самостоятельной активной учебной деятельности является использование интернет-ресурсов. 
Это позволит адаптировать классно-урочную систему к возможностям ипотребностям 
каждого ученика и реализовать индивидуальный характер освоения учебного материала. 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Физика » 

для 9 класса для детей с ЗПР  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   
Адаптированная  рабочая программа по физике для обучающихся с задержкой 

психического развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего образования подготовлена 
на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер 64101) (далее – 
ФГОС ООО), Примерной адаптированной основной образовательной программы основного 
общего образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – ПАООП 
ООО ЗПР), Примерной рабочей программы основного общего образования по предмету 
«Физика», Концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных 
организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 
программы, Примерной программы воспитания, с учетом распределенных по классам 
проверяемых требований к результатам освоения Адаптированной основной 
образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой 
психического развития.  

Общая характеристика учебного предмета «Физика»  
Учебный предмет «Физика» является системообразующим для естественнонаучных 

предметов, поскольку физические законы мироздания являются основой содержания курсов 



 

 

химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает обучающихся научным 
методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире.    

Предмет максимально направлен на формирование интереса к природному и 
социальному миру, совершенствование познавательной деятельности обучающихся с ЗПР за 
счет овладения мыслительными операциями сравнения, обобщения, развитие способности 
аргументировать свое мнение, формирование возможностей совместной деятельности.   

Изучение физики способствует развитию у обучающихся с ЗПР пространственного 
воображения, функциональной грамотности, умения воспринимать и критически 
анализировать информацию, представленную в различных формах. Значимость предмета для 
развития жизненной компетенции обучающихся заключается в усвоении основы физических 
знаний, необходимых для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для 
человека и окружающей его среды образа жизни; формировании экологической культуры.  

Программа отражает содержание обучения предмету «Физика» с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Овладение данным учебным предметом 
представляет определенную трудность для обучающихся с ЗПР. Это связано с 
особенностями мыслительной деятельности, периодическими колебаниями внимания, малым 
объемом памяти, недостаточностью общего запаса знаний, пониженным познавательным 
интересом и низким уровнем речевого развития.  

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Физика» необходима 
адаптация объема и характера учебного материала к познавательным возможностям данной 
категории обучающихся, учет их особенностей развития: использование алгоритмов, 
внутрипредметных и межпредметных связей, постепенное усложнение изучаемого 
материала.  

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем в соответствии с 
требованиями образовательного стандарта, рекомендуемую последовательность изучения 
разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 
процесса, возрастных и психологических особенностей обучающихся с ЗПР на уровне 
основного общего образования, определяет минимальный набор опытов, демонстраций, 
проводимых учителем в классе, лабораторных работ, выполняемых обучающимися.  

Методической основой изучения курса «Физика» на уровне основного общего 
образования является системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение 
личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов посредством 
организации активной познавательной деятельности обучающихся, что очень важно при 
обучении детей с ЗПР, для которых характерно снижение познавательной активности.   

Цели и задачи изучения учебного предмета «Физика»    
Общие цели изучения учебного предмета «Физика» представлены в Примерной 

рабочей программе основного общего образования.  
Основной целью обучения детей с задержкой психического развития на данном 

предмете является: повышение социальной адаптации детей через применение физических 
знаний на практике.  

Для обучающихся с ЗПР, так же, как и для нормативно развивающихся сверстников, 
осваивающих основную образовательную программу, доминирующее значение приобретают 
такие цели, как:   

 освоение знаний о методах научного познания природы и формирование на 
этой основе представлений о физической картине мира;  

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 
обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 
изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с 
помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 



 

 

применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 
процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения  

физических задач;  
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических 
задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 
технологий;  

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в 
необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 
развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике 
как к элементу общечеловеческой культуры;  

 использование полученных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды.  

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:  
 знакомство обучающихся с ЗПР с методами исследования объектов и явлений 

природы;    
 приобретение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;   
 формирование умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 
приборов, широко применяемых в практической жизни;    

 овладение такими понятиями, как природное явление, эмпирически 
установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 
экспериментальной проверки;   

 понимание отличий научных данных от непроверенной информации, ценности 
науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей 
человека.     

Особенности отбора и адаптации учебного материала по физике  
Основой обучения обучающихся с ЗПР на предметах естественнонаучного цикла 

является развитие у них основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, 
обобщение) на основе выполнения развивающих упражнений, формирование приемов 
умственной работы: анализ исходных данных, планирование материала, осуществление 
поэтапного и итогового самоконтроля, а также осуществляется ликвидация пробелов в 
знаниях, закрепление изученного материала, отработка алгоритмов, повторение 
пройденного. Большое значение придается умению рассказать о выполненной работе с 
правильным употреблением соответствующей терминологии и соблюдением логических 
связей в излагаемом материале. Для обучающихся ЗПР на уровне основного общего 
образования по-прежнему являются характерными: недостаточный уровень развития 
отдельных психических процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления), сниженный 
уровень интеллектуального развития, низкий уровень выполнения учебных заданий, низкая 
успешность обучения. Поэтому при изучении физики требуется целенаправленное 
интеллектуальное развитие обучающихся с ЗПР, отвечающее их особенностям и 
возможностям. Учет особенностей обучающихся с ЗПР требует, чтобы при изучении нового 
материала обязательно происходило многократное его повторение; расширенное 
рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь физики с жизнью; актуализация 
первичного жизненного опыта обучающихся.  

Усвоение программного материала по физике вызывает большие затруднения у 
обучающихся с ЗПР, поэтому теория изучается без выводов сложных формул. Задачи, 



 

 

требующие применения сложных математических вычислений и формул, в особенности 
таких тем, как «Механическое движение», «Архимедова сила», «Механическая энергия», 
«Электрические явления», «Электромагнитные явления», решаются в классе с помощью 
учителя.  

Особое внимание при изучении курса физики уделяется постановке и организации 
эксперимента, а также проведению (преимущественно на каждом уроке) кратковременных 
демонстраций (возможно с использованием  электронной демонстрации). Некоторые темы 
обязательно должны включать опорные лабораторные работы, которые развивают умение 
пользоваться простейшими приборами, анализировать полученные данные. В связи с 
особенностями поведения и деятельности обучающихся с ЗПР (расторможенность, 
неорганизованность) предусмотрен строжайший контроль за соблюдением правил техники 
безопасности при проведении лабораторных и практических работ.  

Большое внимание при изучении физики подростками с ЗПР обращается на овладение 
ими практическими умениями и навыками. Предусматривается уменьшение объема 
теоретических сведений, включение отдельных тем или целых разделов в материалы для 
обзорного, ознакомительного или факультативного изучения. Предлагается уменьшение 
объема математических вычислений за счет увеличения качественного описания явлений и 
процессов  

Достаточное количество времени отводится на рассмотрение тем и вопросов, 
раскрывающих связь физики с жизнью, с теми явлениями, наблюдениями, которые хорошо 
известны ученикам из их жизненного опыта.  

Максимально используются межпредметные связи с такими дисциплинами, как 
география, химия, биология, т.к. обучающиеся с ЗПР особенно нуждаются в преподнесении 
одного и того же учебного материала в различных аспектах, в его варьировании, в 
неоднократном повторении и закреплении полученных знаний и практических умений. 
Позволяя рассматривать один и тот же учебный материал с разных точек зрения, 
межпредметные связи способствуют его лучшему осмыслению, более прочному 
закреплению полученных знаний и практических умений.   

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 
образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение 
содержании образования по предмету «Физика»  

Примерная тематическая и терминологическая лексика по курсу физики 
соответствует ПООП ООО.   

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР на уроках физики определяется 
их особыми образовательными потребностями. Помимо широко используемых в ПООП 
ООО общих для всех обучающихся видов деятельности следует усилить виды деятельности, 
специфичные для данной категории детей, обеспечивающие осмысленное освоение 
содержания образования по предмету: усиление предметнопрактической деятельности с 
активизацией сенсорных систем; освоение материала с опорой на алгоритм; «пошаговость» в 
изучении материала; использование дополнительной визуальной опоры (схемы, шаблоны, 
опорные таблицы); речевой отчет о процессе и результате деятельности; выполнение 
специальных заданий, обеспечивающих коррекцию регуляции учебно-познавательной 
деятельности и контроль собственного результата.  

Для обучающихся с ЗПР существенным являются приемы работы с лексическим 
материалом по предмету. Проводится специальная работа по введению в активный словарь 
обучающихся соответствующей терминологии. Изучаемые термины вводятся на 
полисенсорной основе, обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с 
определением, опорные схемы для актуализации терминологии.  

В связи с особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР, при 
планировании работы ученика на уроке следует придерживаться следующих моментов:  



 

 

1. При опросе необходимо: давать алгоритм ответа; разрешать пользоваться 
планом, составленным при подготовке домашнего задания; давать больше времени 
готовиться к ответу у доски; разрешать делать предварительные записи, пользоваться 
наглядными пособиями.  

2. По возможности задавать обучающимся наводящие и уточняющие вопросы, 
которые помогут им последовательно изложить материал.  

3. Систематически проверять усвоение материала по темам уроков, для 
своевременного обнаружения пробелов в прошедшем материале.   

4. В процессе изучения нового материала внимание учеников обращается на 
наиболее сложные разделы изучаемой темы. Необходимо чаще обращаться к ним с 
вопросами, выясняющими понимание учебного материала, стимулировать вопросы при 
затруднениях в усвоении нового материала.   

Место учебного предмета «Физика» в учебном плане  
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учебный предмет «Физика» входит в предметную область 
«Естественные науки» и является обязательным для изучения. Содержание учебного 
предмета «Физика», представленное в Примерной рабочей программе, соответствует ФГОС 
ООО, Примерной основной образовательной программе основного общего образования, 
Примерной адаптированной основной образовательной программе основного общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития.  

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ   
Раздел 8. Механические явления.  
Механическое движение. Материальная точка. Система отсчёта. Относительность 

механического движения. Равномерное прямолинейное движение. Неравномерное 
прямолинейное движение. Средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном 
движении.   

Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. Свободное падение. Опыты 
Галилея.   

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. Линейная и 
угловая скорости. Центростремительное ускорение.   

Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Принцип 
суперпозиции сил.   

Сила упругости. Закон Гука. Сила трения: сила трения скольжения, сила трения 
покоя, другие виды трения.   

Сила тяжести и закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения. 
Движение планет вокруг Солнца. Первая космическая скорость. Невесомость и перегрузки.   

Равновесие материальной точки. Абсолютно твёрдое тело. Равновесие твёрдого тела с 
закреплённой осью вращения. Момент силы. Центр тяжести.   

Импульс тела. Изменение импульса. Импульс силы. Закон сохранения импульса. 
Реактивное движение.   

Механическая работа и мощность. Работа сил тяжести, упругости, трения. Связь 
энергии и работы. Потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли. 
Потенциальная энергия сжатой пружины. Кинетическая энергия. Теорема о кинетической 
энергии. Закон сохранения механической энергии.   

Демонстрации.  
1. Наблюдение механического движения тела относительно разных тел отсчёта.  
2. Сравнение путей и траекторий движения одного и того же тела относительно 

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 действием 

пружины.   
Лабораторные работы и опыты.  
1. Конструирование тракта для разгона и дальнейшего равномерного движения 

шарика или тележки.   
2. Определение средней скорости скольжения бруска или движения шарика по 

наклонной плоскости.   
3. Определение ускорения тела при равноускоренном движении по наклонной 

плоскости.   
4. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении 

без начальной скорости.   
5. Проверка гипотезы: если при равноускоренном движении без начальной 

скорости пути относятся как ряд нечётных чисел, то соответствующие промежутки времени 
одинаковы.   

6. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального 
давления.   

7. Определение коэффициента трения скольжения.   
8. Определение жёсткости пружины.   
9. Определение работы силы трения при равномерном движении тела по 

горизонтальной поверхности.   
10. Определение работы силы упругости при подъёме груза с использованием 

неподвижного и подвижного блоков.   
11. Изучение закона сохранения энергии.  
Раздел 9. Механические колебания и волны.  
Колебательное движение. Основные характеристики колебаний:  
период, частота, амплитуда. Математический и пружинный маятники. Превращение 

энергии при колебательном движении.   
Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Механические волны. 

Свойства механических волн. Продольные и поперечные волны. Длина волны и скорость её 
распространения. Механические волны в твёрдом теле, сейсмические волны.   

Звук. Громкость звука и высота тона. Отражение звука. Инфразвук и ультразвук.   
Демонстрации.  
1. Наблюдение колебаний тел под действием силы тяжести и силы упругости.   
2. Наблюдение колебаний груза на нити и на пружине.  



 

 

3. Наблюдение вынужденных колебаний и резонанса.   
4. Распространение продольных и поперечных волн (на модели).   
5. Наблюдение зависимости высоты звука от частоты.   
6. Акустический резонанс.   
Лабораторные работы и опыты.  
1. Определение частоты и периода колебаний математического маятника.   
2. Определение частоты и периода колебаний пружинного маятника.   
3. Исследование зависимости периода колебаний подвешенного к нити груза от 

длины нити.   
4. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы 

груза.   
5. Проверка независимости периода колебаний груза, подвешенного к нити, от 

массы груза.   
6. Опыты, демонстрирующие зависимость периода колебаний пружинного 

маятника от массы груза и жёсткости пружины.   
7. Измерение ускорения свободного падения.  Раздел 10. Электромагнитное 

поле и электромагнитные волны.  
Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. 

Шкала электромагнитных волн. Использование электромагнитных волн для сотовой связи.   
Электромагнитная природа света. Скорость света. Волновые свойства света.   
Демонстрации.  
1. Свойства электромагнитных волн.   
2. Волновые свойства света.   
Лабораторные работы и опыты.  
1. Изучение свойств электромагнитных волн с помощью мобильного телефона.   
Раздел 11. Световые явления.  
Лучевая модель света. Источники света. Прямолинейное распространение света. 

Затмения Солнца и Луны. Отражение света. Плоское зеркало. Закон отражения света.   
Преломление света. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение света. 

Использование полного внутреннего отражения в оптических световодах.  
Линза. Ход лучей в линзе. Оптическая система фотоаппарата, микроскопа и 

телескопа. Глаз как оптическая система. Близорукость и дальнозоркость.  
Разложение белого света в спектр. Опыты Ньютона. Сложение спектральных цветов. 

Дисперсия света.  
Демонстрации.  
1. Прямолинейное распространение света.  
2. Отражение света.  
3. Получение изображений в плоском, вогнутом и выпуклом зеркалах.  
4. Преломление света.  
5. Оптический световод.  
6. Ход лучей в собирающей линзе.  
7. Ход лучей в рассеивающей линзе.  
8. Получение изображений с помощью линз.  
9. Принцип действия фотоаппарата, микроскопа и телескопа.  
10. Модель глаза.  
11. Разложение белого света в спектр.  



 

 

12. Получение белого света при сложении света разных цветов. Лабораторные 
работы и опыты.  

1. Исследование зависимости угла отражения светового луча от угла падения.  
2. Изучение характеристик изображения предмета в плоском зеркале. 3. 

Исследование зависимости угла преломления светового луча от угла падения на границе 
«воздух–стекло».  

4. Получение изображений с помощью собирающей линзы.  
5. Определение  фокусного  расстояния  и  оптической  силы 

собирающей линзы.  
6. Опыты по разложению белого света в спектр.  
7. Опыты по восприятию цвета предметов при их наблюдении через цветовые 

фильтры.  
Раздел 12. Квантовые явления.  
Опыты Резерфорда и планетарная модель атома. Модель атома Бора.  
Испускание и поглощение света атомом. Кванты. Линейчатые спектры.  
Радиоактивность. Альфа, бета- и гамма-излучения. Строение атомного ядра. 

Нуклонная модель атомного ядра. Изотопы. Радиоактивные превращения. Период 
полураспада атомных ядер.  

Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового и массового чисел. Энергия связи 
атомных ядер. Связь массы и энергии. Реакции синтеза и деления ядер. Источники энергии 
Солнца и звёзд.  

Ядерная энергетика. Действия радиоактивных излучений на живые организмы.  
Демонстрации.  
1. Спектры излучения и поглощения.  
2. Спектры различных газов.  
3. Спектр водорода.  
4. Наблюдение треков в камере Вильсона.  
5. Работа счётчика ионизирующих излучений.  
6. Регистрация излучения природных минералов и продуктов. Лабораторные 

работы и опыты.  
1. Наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения.  
2. Исследование треков: измерение энергии частицы по тормозному пути (по 

фотографиям).  
3. Измерение радиоактивного фона. Повторительно-обобщающий модуль.  
Повторительно-обобщающий модуль предназначен для систематизации и обобщения 

предметного содержания и опыта деятельности, приобретённого при изучении всего курса 
физики, а также для подготовки к основному государственному экзамену по физике для 
обучающихся, выбравших этот учебный предмет.  

При изучении данного модуля реализуются и систематизируются виды деятельности, 
на основе которых обеспечивается достижение предметных и метапредметных планируемых 
результатов обучения, формируется естественнонаучная грамотность: 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 счёт того, что обучающиеся выполняют задания, в которых им предлагается:  

на основе полученных знаний распознавать и научно объяснять  



 

 

физические явления в окружающей природе и повседневной жизни; использовать 
научные методы исследования физических явлений, в  

том числе для проверки гипотез и получения теоретических выводов; объяснять 
научные основы наиболее важных достижений современных технологий, например, 
практического использования различных источников энергии на основе закона превращения 
и сохранения  всех  известных  видов  энергии  

9 КЛАСС   
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го   
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работы   

  

 Раздел 1. Механические явления   

1  

Механическое 
движение и способы 
его описания   

 
10      1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a4a6  

2  

Взаимодействи е 
тел  

 
20    1    3   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6  

3  

Законы 
сохранения  

 
10      3   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6  

 Итого по 
разделу  

 
40   

   

 Раздел 2. Механические колебания и волны   

1  

Механические 
колебания  

 
7      3   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6  

2  

Механические 
волны. Звук  

 
8    1    3   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6  

 Итого по 
разделу  

 
15   

   

 Раздел 3. Электромагнитное поле и 
электромагнитные волны  
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 Итого по разделу   
6   

     

 Раздел 4. Световые явления     

1  

Законы распространения света   
6   

 
   

2   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a4a6  

2  

Линзы и оптические приборы   
6   

 
   

3   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a4a6  

3  

Разложение белого света в спектр   
3   

 
   

2   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a4a6  

 Итого по разделу   
15   

     

 Раздел 5. Квантовые явления     

1  

Испускание и поглощение света 
атомом   

4   

 
   

1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a4a6  

2  

Строение атомного ядра   
6   

 
   

1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a4a6  

3  

Ядерные реакции   
7   

  
1   

 
1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6  

 Итого по разделу   
17   

     

 Раздел 6. Повторительно-обобщающий 
модуль  

   

 Повторение и  
  

    
2   

Библиотека ЦОК  

 

1  
обобщение содержания курса физики за 7-

9 класс  
   https://m.edsoo.ru/7

f41a4a6  

Итого по разделу  
  

    

ОБЩЕЕ  
КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ   

99  
 

3   
 

27     

9 КЛАСС   
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 п/п   
  

Тема урока   
  

 
Коли

чество часов  

Электронные цифровые 
образовательные ресурсы   

  

     
Всего   
  

Контр
ольн ые 
работы   

  

Практичес кие 
работы   

  

  

 Механическое 
движение. Материальная 
точка  

  

   
      

 Система отсчета. 
Относительность 
механического движения  

  

   
    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0ad474  

 Равномерное 
прямолинейное движение  

  

   
    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0ad19a  

 Неравномерное 
прямолинейное движение. 
Средняя и мгновенная 
скорость  

  

   
      

 Прямолинейное 
равноускоренное 
движение.  

Ускорение  

  

   
    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0ad8d4  

 Скорость 
прямолинейного 
равноускоренного 
движения.  

График скорости  

  

   
      

 
 Лабораторная работа "Определение ускорения 

тела при равноускоренном движении по наклонной 
плоскости"    

   
   1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0adb18  

 Свободное падение тел.  
Опыты Галилея  
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 Равномерное движение по окружности. 
Период и частота обращения. Линейная и угловая 
скорости  

  

   
    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0ae176  

  

Центростремительное ускорение    

   
      

  

Первый закон Ньютона. Вектор силы    

   
    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0ae612  

  

Второй закон Ньютона. Равнодействующая 
сила  

  

   
    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0ae72a  

  

Третий закон Ньютона. Суперпозиция сил    

   
    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0ae982  

  

Решение задач на применение законов 
Ньютона  

  

   
    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0aeb6c  

  

Сила упругости. Закон Гука    

   
    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0aeca2  

  

Решение задач по теме «Сила упругости»    

   
      

 

  

Лабораторная работа «Определение 
жесткости пружины»  

  

   
   1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0aee28  

  
Сила трения  

  

   
    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0af738  

  

Решение задач по теме «Сила трения»    

   
    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0afa26  

  

Лабораторная работа "Определение 
коэффициента трения скольжения"  

  

   
   1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0af8be  

  

Решение задач по теме "Законы Ньютона. 
Сила упругости. Сила трения"  

  

   
    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0afb8e  
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Сила тяжести и закон всемирного тяготения. 
Ускорение свободного падения    

   
    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0af044  

  

Урок-конференция "Движение тел вокруг 
гравитационного центра (Солнечная система).  

Галактики"    

   
   1     

  

Решение задач по теме "Сила тяжести и 
закон всемирного тяготения"  

  

   
    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0af5f8  

 Первая космическая        Библиотека ЦОК  

 

  
скорость. Невесомость и перегрузки  

   
  https://m.edsoo.ru/ff0af33c  

  

Равновесие материальной̆ точки. Абсолютно 
твёрдое тело. Равновесие твёрдого тела с 
закреплённой̆ осью вращения    

   
    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0afe36  

  

Момент силы. Центр тяжести    

   
      

  

Решение задач по теме "Момент силы. Центр 
тяжести"  

  

   
    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0b02b4  

  

Подготовка к контрольной работе по теме 
"Механическое движение.  

Взаимодействие тел"  
  

   
    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0b0408  

  

Контрольная работа по теме "Механическое 
движение. Взаимодействие тел"    

   

 
1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0b06ec  
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Импульс тела. Импульс силы. Закон 
сохранения импульса. Упругое и неупругое 
взаимодействие  

  

   
    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0b07fa  

  

Решение задач по теме "Закон сохранения 
импульса"  

  

   
    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0b096c  

 

  

Урок-конференция "Реактивное 
движение в природе и технике"  

  

   
   1     

  

Механическая работа и мощность    

   
    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0b0a84  

  

Работа силы тяжести, силы упругости и 
силы трения  

  

   
    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0b0db8  

  

Лабораторная работа «Определение 
работы силы трения при равномерном 
движении тела по  

горизонтальной поверхности»  

  

   
   1     

  

Связь энергии и работы. Потенциальная 
энергия  

  

   
      

  

Кинетическая энергия. Теорема о 
кинетической энергии  

  

   
    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0b0c32  

  

Закон сохранения энергии в механике    

   
      

  

Лабораторная работа «Изучение закона 
сохранения энергии»  

  

   
   1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0b12fe  

  

Колебательное движение и его 
характеристики  

  

   
    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0b1858  
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Затухающие колебания.  
Вынужденные колебания.  
Резонанс  

  

   
    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0b20f0  

  

Математический и пружинный маятники    

   
      

  

Урок-исследование «Зависимость периода 
колебаний от жесткости пружины и массы груза»    

   
   1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0b197a  

  

Превращение энергии при механических 
колебаниях  

  

   
      

  

Лабораторная работа «Определение частоты и 
периода колебаний пружинного маятника»    

   
   1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0b1aec  

  

Лабораторная работа «Проверка 
независимости периода колебаний груза, 
подвешенного к нити, от массы груза»    

   
   1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0b197a  

  

Механические волны.  
Свойства механических волн. Продольные и 

поперечные волны  
  

   
    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0b21fe  

  

Урок-конференция  
"Механические волны в  

  

   
   1     

 
 твёрдом теле. Сейсмические волны"      

  

Звук. Распространение и отражение звука    

   
      

  

Урок-исследование "Наблюдение 
зависимости высоты звука от частоты"  

  

   
   

1     
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Громкость звука и высота тона. 
Акустический резонанс  

  

   
      

  

Урок-конференция "Ультразвук и 
инфразвук в природе и технике"  

  

   
   

1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0b23ca  

  

Подготовка к контрольной работе по теме 
"Законы сохранения. Механические колебания и 
волны"    

   
    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0b25f0  

  

Контрольная работа по теме "Законы 
сохранения. Механические колебания и волны"    

   

 
1       

  

Электромагнитное поле. Электромагнитные 
волны  

  

   
    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0b2abe  

 Свойства          

 

  
электромагнитных волн  

   
   

  

Урок-конференция "Шкала электромагнитных 
волн. Использование электромагнитных волн для 
сотовой связи"    

   
   1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0b2fe6  

  

Урок-исследование "Изучение свойств 
электромагнитных волн с помощью мобильного 
телефона"    

   
   1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0b2c6c  

  

Решение задач на определение частоты и 
длины электромагнитной волны  
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Электромагнитная природа света. Скорость 
света. Волновые свойства  

света  
  

   
    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0b31d0  

  

Источники света. Прямолинейное 
распространение света. Затмения Солнца и Луны    

   
    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0b3658  

  

Закон отражения света. Зеркала. Решение 
задач на применение закона отражения света    

   
    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0b38c4  

 

  

Преломление света. Закон преломления света    

   
    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0b3aea  

  

Полное внутреннее отражение света. 
Использование полного внутреннего отражения в 
оптических световодах    

   
    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0b3c5c  

  

Лабораторная работа "Исследование 
зависимости угла преломления светового луча от угла 
падения на границе "воздух-стекло""    

   
   1     

  

Урок-конференция "Использование полного 
внутреннего отражения:  

световоды, оптиковолоконная связь"    

   
   1     

  

Линзы. Оптическая сила линзы    

   
    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0b3f2c  

  

Построение изображений в линзах    

   
    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0b444a  
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Лабораторная работа "Определение фокусного 
расстояния и оптической силы собирающей линзы"    

   
   1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0b4206  

 Урок-конференция       
1   

Библиотека ЦОК  

 

  
"Оптические линзовые приборы"  

   
  https://m.edsoo.ru/ff0c0a

7e  

  

Глаз как оптическая система. Зрение    

   
    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0b4684  

  

Урок-конференция "Дефекты зрения. Как 
сохранить зрение"  

  

   
   1     

  

Разложение белого света в спектр. Опыты 
Ньютона. Сложение спектральных цветов.  

Дисперсия света    

   
    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c0f4c  

  

Лабораторная работа "Опыты по разложению 
белого света в спектр и восприятию цвета предметов 
при их наблюдении через цветовые фильтры"    

   
   1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0c0e2a  

  

Урок-практикум "Волновые свойства света: 
дисперсия, интерференция и дифракция"    

   
   1     

  

Опыты Резерфорда и планетарная модель 
атома  

  

   
    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0c12a8  

  

Постулаты Бора. Модель атома Бора    

   
      

 

  

Испускание и поглощение света атомом. 
Кванты. Линейчатые спектры  

  

   
    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c144c  

https://m.edsoo.ru/ff0b4206
https://m.edsoo.ru/ff0b4206
https://m.edsoo.ru/ff0b4206
https://m.edsoo.ru/ff0b4206
https://m.edsoo.ru/ff0b4206
https://m.edsoo.ru/ff0b4206
https://m.edsoo.ru/ff0b4206
https://m.edsoo.ru/ff0b4206
https://m.edsoo.ru/ff0b4206
https://m.edsoo.ru/ff0b4206
https://m.edsoo.ru/ff0b4206
https://m.edsoo.ru/ff0b4206
https://m.edsoo.ru/ff0b4206
https://m.edsoo.ru/ff0c0a7e
https://m.edsoo.ru/ff0c0a7e
https://m.edsoo.ru/ff0c0a7e
https://m.edsoo.ru/ff0c0a7e
https://m.edsoo.ru/ff0c0a7e
https://m.edsoo.ru/ff0c0a7e
https://m.edsoo.ru/ff0c0a7e
https://m.edsoo.ru/ff0c0a7e
https://m.edsoo.ru/ff0c0a7e
https://m.edsoo.ru/ff0c0a7e
https://m.edsoo.ru/ff0c0a7e
https://m.edsoo.ru/ff0c0a7e
https://m.edsoo.ru/ff0c0a7e
https://m.edsoo.ru/ff0c0a7e
https://m.edsoo.ru/ff0c0a7e
https://m.edsoo.ru/ff0c0a7e
https://m.edsoo.ru/ff0c0a7e
https://m.edsoo.ru/ff0b4684
https://m.edsoo.ru/ff0b4684
https://m.edsoo.ru/ff0b4684
https://m.edsoo.ru/ff0b4684
https://m.edsoo.ru/ff0b4684
https://m.edsoo.ru/ff0b4684
https://m.edsoo.ru/ff0b4684
https://m.edsoo.ru/ff0b4684
https://m.edsoo.ru/ff0b4684
https://m.edsoo.ru/ff0b4684
https://m.edsoo.ru/ff0b4684
https://m.edsoo.ru/ff0b4684
https://m.edsoo.ru/ff0b4684
https://m.edsoo.ru/ff0c0f4c
https://m.edsoo.ru/ff0c0f4c
https://m.edsoo.ru/ff0c0f4c
https://m.edsoo.ru/ff0c0f4c
https://m.edsoo.ru/ff0c0f4c
https://m.edsoo.ru/ff0c0f4c
https://m.edsoo.ru/ff0c0f4c
https://m.edsoo.ru/ff0c0f4c
https://m.edsoo.ru/ff0c0f4c
https://m.edsoo.ru/ff0c0f4c
https://m.edsoo.ru/ff0c0f4c
https://m.edsoo.ru/ff0c0f4c
https://m.edsoo.ru/ff0c0f4c
https://m.edsoo.ru/ff0c0f4c
https://m.edsoo.ru/ff0c0f4c
https://m.edsoo.ru/ff0c0f4c
https://m.edsoo.ru/ff0c0e2a
https://m.edsoo.ru/ff0c0e2a
https://m.edsoo.ru/ff0c0e2a
https://m.edsoo.ru/ff0c0e2a
https://m.edsoo.ru/ff0c0e2a
https://m.edsoo.ru/ff0c0e2a
https://m.edsoo.ru/ff0c0e2a
https://m.edsoo.ru/ff0c0e2a
https://m.edsoo.ru/ff0c0e2a
https://m.edsoo.ru/ff0c0e2a
https://m.edsoo.ru/ff0c0e2a
https://m.edsoo.ru/ff0c0e2a
https://m.edsoo.ru/ff0c0e2a
https://m.edsoo.ru/ff0c0e2a
https://m.edsoo.ru/ff0c0e2a
https://m.edsoo.ru/ff0c0e2a
https://m.edsoo.ru/ff0c12a8
https://m.edsoo.ru/ff0c12a8
https://m.edsoo.ru/ff0c12a8
https://m.edsoo.ru/ff0c12a8
https://m.edsoo.ru/ff0c12a8
https://m.edsoo.ru/ff0c12a8
https://m.edsoo.ru/ff0c12a8
https://m.edsoo.ru/ff0c12a8
https://m.edsoo.ru/ff0c12a8
https://m.edsoo.ru/ff0c12a8
https://m.edsoo.ru/ff0c12a8
https://m.edsoo.ru/ff0c12a8
https://m.edsoo.ru/ff0c12a8
https://m.edsoo.ru/ff0c12a8
https://m.edsoo.ru/ff0c12a8
https://m.edsoo.ru/ff0c144c
https://m.edsoo.ru/ff0c144c
https://m.edsoo.ru/ff0c144c
https://m.edsoo.ru/ff0c144c
https://m.edsoo.ru/ff0c144c
https://m.edsoo.ru/ff0c144c
https://m.edsoo.ru/ff0c144c
https://m.edsoo.ru/ff0c144c
https://m.edsoo.ru/ff0c144c
https://m.edsoo.ru/ff0c144c
https://m.edsoo.ru/ff0c144c
https://m.edsoo.ru/ff0c144c
https://m.edsoo.ru/ff0c144c
https://m.edsoo.ru/ff0c144c


 

 

  

Урок-практикум "Наблюдение спектров 
испускания"  

  

   
   1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0c1550  

  

Радиоактивность и её виды    

   
    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0c1672  

  

Строение атомного ядра. Нуклонная 
модель  

  

   
    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0c18ac  

  

Радиоактивные превращения. Изотопы    

   
    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0c1a14  

  

Решение задач по теме:  
"Радиоактивные превращения"  

  

   
    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c1b4a  

  
Период полураспада  

  

   
      

  

Урок-конференция "Радиоактивные 
излучения в природе, медицине, технике"  

  

   
   1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0c2126  

  

Ядерные реакции. Законы сохранения 
зарядового и массового чисел  

  

   
    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c1c58  

  

Энергия связи атомных ядер. Связь массы 
и энергии  

  

   
    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0c1d7a  

 

  

Решение задач по теме "Ядерные реакции"    

   
      

  

Реакции синтеза и деления ядер. Источники 
энергии Солнца и звёзд  

  

   
    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c1e88  

https://m.edsoo.ru/ff0c1550
https://m.edsoo.ru/ff0c1550
https://m.edsoo.ru/ff0c1550
https://m.edsoo.ru/ff0c1550
https://m.edsoo.ru/ff0c1550
https://m.edsoo.ru/ff0c1550
https://m.edsoo.ru/ff0c1550
https://m.edsoo.ru/ff0c1550
https://m.edsoo.ru/ff0c1550
https://m.edsoo.ru/ff0c1550
https://m.edsoo.ru/ff0c1550
https://m.edsoo.ru/ff0c1550
https://m.edsoo.ru/ff0c1550
https://m.edsoo.ru/ff0c1672
https://m.edsoo.ru/ff0c1672
https://m.edsoo.ru/ff0c1672
https://m.edsoo.ru/ff0c1672
https://m.edsoo.ru/ff0c1672
https://m.edsoo.ru/ff0c1672
https://m.edsoo.ru/ff0c1672
https://m.edsoo.ru/ff0c1672
https://m.edsoo.ru/ff0c1672
https://m.edsoo.ru/ff0c1672
https://m.edsoo.ru/ff0c1672
https://m.edsoo.ru/ff0c1672
https://m.edsoo.ru/ff0c1672
https://m.edsoo.ru/ff0c18ac
https://m.edsoo.ru/ff0c18ac
https://m.edsoo.ru/ff0c18ac
https://m.edsoo.ru/ff0c18ac
https://m.edsoo.ru/ff0c18ac
https://m.edsoo.ru/ff0c18ac
https://m.edsoo.ru/ff0c18ac
https://m.edsoo.ru/ff0c18ac
https://m.edsoo.ru/ff0c18ac
https://m.edsoo.ru/ff0c18ac
https://m.edsoo.ru/ff0c18ac
https://m.edsoo.ru/ff0c18ac
https://m.edsoo.ru/ff0c18ac
https://m.edsoo.ru/ff0c18ac
https://m.edsoo.ru/ff0c1a14
https://m.edsoo.ru/ff0c1a14
https://m.edsoo.ru/ff0c1a14
https://m.edsoo.ru/ff0c1a14
https://m.edsoo.ru/ff0c1a14
https://m.edsoo.ru/ff0c1a14
https://m.edsoo.ru/ff0c1a14
https://m.edsoo.ru/ff0c1a14
https://m.edsoo.ru/ff0c1a14
https://m.edsoo.ru/ff0c1a14
https://m.edsoo.ru/ff0c1a14
https://m.edsoo.ru/ff0c1a14
https://m.edsoo.ru/ff0c1a14
https://m.edsoo.ru/ff0c1a14
https://m.edsoo.ru/ff0c1a14
https://m.edsoo.ru/ff0c1b4a
https://m.edsoo.ru/ff0c1b4a
https://m.edsoo.ru/ff0c1b4a
https://m.edsoo.ru/ff0c1b4a
https://m.edsoo.ru/ff0c1b4a
https://m.edsoo.ru/ff0c1b4a
https://m.edsoo.ru/ff0c1b4a
https://m.edsoo.ru/ff0c1b4a
https://m.edsoo.ru/ff0c1b4a
https://m.edsoo.ru/ff0c1b4a
https://m.edsoo.ru/ff0c1b4a
https://m.edsoo.ru/ff0c1b4a
https://m.edsoo.ru/ff0c1b4a
https://m.edsoo.ru/ff0c1b4a
https://m.edsoo.ru/ff0c1b4a
https://m.edsoo.ru/ff0c1b4a
https://m.edsoo.ru/ff0c2126
https://m.edsoo.ru/ff0c2126
https://m.edsoo.ru/ff0c2126
https://m.edsoo.ru/ff0c2126
https://m.edsoo.ru/ff0c2126
https://m.edsoo.ru/ff0c2126
https://m.edsoo.ru/ff0c2126
https://m.edsoo.ru/ff0c2126
https://m.edsoo.ru/ff0c2126
https://m.edsoo.ru/ff0c2126
https://m.edsoo.ru/ff0c2126
https://m.edsoo.ru/ff0c2126
https://m.edsoo.ru/ff0c2126
https://m.edsoo.ru/ff0c1c58
https://m.edsoo.ru/ff0c1c58
https://m.edsoo.ru/ff0c1c58
https://m.edsoo.ru/ff0c1c58
https://m.edsoo.ru/ff0c1c58
https://m.edsoo.ru/ff0c1c58
https://m.edsoo.ru/ff0c1c58
https://m.edsoo.ru/ff0c1c58
https://m.edsoo.ru/ff0c1c58
https://m.edsoo.ru/ff0c1c58
https://m.edsoo.ru/ff0c1c58
https://m.edsoo.ru/ff0c1c58
https://m.edsoo.ru/ff0c1c58
https://m.edsoo.ru/ff0c1c58
https://m.edsoo.ru/ff0c1c58
https://m.edsoo.ru/ff0c1d7a
https://m.edsoo.ru/ff0c1d7a
https://m.edsoo.ru/ff0c1d7a
https://m.edsoo.ru/ff0c1d7a
https://m.edsoo.ru/ff0c1d7a
https://m.edsoo.ru/ff0c1d7a
https://m.edsoo.ru/ff0c1d7a
https://m.edsoo.ru/ff0c1d7a
https://m.edsoo.ru/ff0c1d7a
https://m.edsoo.ru/ff0c1d7a
https://m.edsoo.ru/ff0c1d7a
https://m.edsoo.ru/ff0c1d7a
https://m.edsoo.ru/ff0c1d7a
https://m.edsoo.ru/ff0c1d7a
https://m.edsoo.ru/ff0c1d7a
https://m.edsoo.ru/ff0c1d7a
https://m.edsoo.ru/ff0c1e88
https://m.edsoo.ru/ff0c1e88
https://m.edsoo.ru/ff0c1e88
https://m.edsoo.ru/ff0c1e88
https://m.edsoo.ru/ff0c1e88
https://m.edsoo.ru/ff0c1e88
https://m.edsoo.ru/ff0c1e88
https://m.edsoo.ru/ff0c1e88
https://m.edsoo.ru/ff0c1e88
https://m.edsoo.ru/ff0c1e88
https://m.edsoo.ru/ff0c1e88
https://m.edsoo.ru/ff0c1e88
https://m.edsoo.ru/ff0c1e88
https://m.edsoo.ru/ff0c1e88
https://m.edsoo.ru/ff0c1e88


 

 

  

Урок-конференция "Ядерная энергетика. 
Действия радиоактивных излучений на живые 
организмы"    

   
   

1     

  

Подготовка к контрольной работе по теме 
"Электромагнитное поле.  

Электромагнитные волны.  
Квантовые явления"  

  

   
    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c223e  

  

Контрольная работа по теме 
"Электромагнитное поле.  

Электромагнитные волны.  
Квантовые явления"  

  

   

 
1       

  

Повторение, обобщение. Лабораторные 
работы по курсу "Взаимодействие тел"    

   
   

1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c245a  

  

Повторение, обобщение. Решение 
расчетных и качественных  

  

   
    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c2572  

 

 задач по теме "Тепловые процессы"      

  

Повторение, обобщение. Решение расчетных 
и качественных задач по теме "КПД тепловых 
двигателей"    

   
    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c2a22  

  

Повторение, обобщение. Решение расчетных 
и качественных задач по теме "КПД 
электроустановок"    

   
    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c2b30  
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Повторение, обобщение. Лабораторные 
работы по курсу "Световые явления"    

   
   1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0c2c52  

  

Повторение, обобщение. Работа с текстами 
по теме "Законы сохранения в механике"    

   
    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c2d6a  

0  

Повторение, обобщение. Работа с текстами 
по теме "Колебания и волны"  

  

   
    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c2e82  

1  

Повторение, обобщение. Работа с текстами 
по теме "Световые явления"  

  

   
    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c3044  

 

2  

Повторение, обобщение. Работа с текстами по теме "Квантовая и ядерная 
физика"  

 
  

   
  

 

    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  

02   

   
3   

 
27     
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Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Физика» 
При адаптации содержания и составлении программ основное внимание необходимо 

обратить на овладение детьми практическими умениями и навыками. Предусматривается 
уменьшение объема теоретических сведений, включение отдельных тем или целых разделов 
в материалы для обзорного, ознакомительного или факультативного изучения. 

Важными коррекционными задачами курса физики в классах для детей с ЗПР 
являются развитие у учащихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, 
сравнение, обобщение), нормализация взаимосвязи их деятельности с речью, формирование 
приемов умственной работы: анализ исходных данных, планирование материала, 
осуществление поэтапного и итогового самоконтроля. Большое значение придается умению 
рассказать о выполненной работе с правильным употреблением соответствующей 
терминологии и соблюдением логических связей в излагаемом материале. 

Усвоение программного материала по физике вызывает большие затруднения у 
обучающихся с ЗПР. Поэтому особое внимание при изучении курса физики уделяется 
постановке и организации эксперимента, а также проведению (почти на каждом уроке) 
кратковременных лабораторных работ, которые развивают умение пользоваться 
простейшими приборами, анализировать полученные данные. 

В связи с особенностями поведения и деятельности учащихся с ЗПР 
(расторможенность, неорганизованность) необходим строжайший контроль за соблюдением 
правил техники безопасности при проведении лабораторных и практических работ. 

При подготовке к урокам следует предусмотреть достаточное количество времени на 
рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь физики с жизнью, с теми явлениями, 
наблюдениями, которые хорошо известны ученикам из их жизненного опыта. Важно также 
максимально использовать межпредметные связи с такими дисциплинами, как 
природоведение, география, химия, биология, ибо дети с ЗПР особенно нуждаются в 
преподнесении одного и того же учебного материала в различных аспектах, в его 
варьировании, в неоднократном повторении и закреплении полученных знаний и 
практических умений. Позволяя рассматривать один и тот же учебный материал с разных 
точек зрения, межпредметные связи способствуют его лучшему осмыслению, более 
прочному закреплению полученных знаний и практических умений.В связи с особенностями 
детей с ЗПР изучение нового материала требует:  

 подробного объяснения материала с организацией эксперимента;  
 беглого повторения с выделением главных определений и понятий;  
 многократного повторения;  
 осуществление обратной связи — ответы учеников на вопросы, работа по 

плану и т. п. Необходимо включать в содержание программы вопросы здоровьесбережения 
(например, тема «Давление жидкости»), материал по профилактике употребления 
психоактивных веществ (например, тема «Диффузия»), пропаганде здорового образа жизни 
(например, темы «Работа», «Скорость», «Простые механизмы»). 

При планировании учебного процесса желательно предусмотреть использование: 
 разнообразных методов обучения: наглядных: иллюстрация, демонстрация (в 

том числе ЦОР), практических; разнообразных форм обучения: индивидуальных, парных, 
групповых (со сменным составом учеников);  

 современных образовательных технологий (информационно-
коммуникационных, развития критического мышления);  

 современных технических средств обучения, таких как персональный 
компьютер, интерактивная доска.  

 
Рабочая программа по учебному предмету «Биология» 
Пояснительная записка 



 

 

 

Настоящая программа составлена на основе авторской программы И.Н. 
Пономаревой, Н.М. Черновой основного общего образования по биологии. 

Данная программа и преподавание учебного предмета осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 
от 17 декабря 2010 г., требованиями Адаптированной образовательной программы основного 
общего образования для обучающихся с ЗПР ГБОУ СОШ № 312 г. Санкт-Петербурга. 
Программа ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

1. Программа: авторский коллектив под руководством профессора А.И. 
Пономаревой 

2. Учебник: Пономарева И.Н. Биология: 9 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений / Пономарева И.Н., Корнилова Н.М., Чернова О.А.; под 
редакцией проф. И.Н. Пономаревой. – 4-е изд., испр. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми, 
испытывающими трудности в обучении, причиной которых являются различного 
характера задержки психического развития. 

 Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 
освоения адаптированной общеобразовательной программы основного общего образования. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 
достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательной организации 
и педагогических кадров. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 
результатов освоения предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 
позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов 
образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР осуществляется в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо 
при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть 
индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 
результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 
Для учеников адаптированные инструкции с учетом особых образовательных потребностей и  

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 
акцентами; 

-при необходимости адаптированы текст задания с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 
четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 
грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 
(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей  

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о 
необходимости самопроверки), направляющей (повторение  

и разъяснение инструкции к заданию); 
-увеличение времени на выполнение заданий;  
-возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  



 

 

 

-недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 
ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития планируемых 
результатов освоения программы коррекционной работы 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 
следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 
психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 
обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 
содержания, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 
динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 
образовательных достижений и преодоления отклонений развития.  

Программа конкретизирует содержание предметных тем, перечисленных в 
образовательном стандарте, рекомендует последовательность их изучения и приводит 
примерное распределение учебных часов на изучение каждого раздела курса. 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему 
формированию современной естественнонаучной картины мира, показано практическое 
применение биологических знаний. 

Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в соответствии с 
которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования 
познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и 
собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

Контроль ЗУН обучающимися по предмету в виде тестовой работы 
Оценка выполнения тестовых работ по биологии: 
Оценка Минимум максимум 
5 80% 100% 
4 61 % 79% 
3 40% 60% 
2 0% 39% 
Основные цели изучения курса биологии в 9 классе: 
Изучение биологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
1. освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 
биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; 
методах познания живой природы; 

2. овладение умениями применять биологические знания для объяснения 
процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; 
использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о 
факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 
справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием 
собственного организма, биологические эксперименты; 

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 
экспериментов, работы с различными источниками информации; 



 

 

 

4. воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 
собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

5. иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 
ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания 
первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению 
к природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения 
правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики 
заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

Коррекционно – развивающие задачи: 
Основной   задачей   обучения   детей   с   ОВЗ вида является формирование 

коррекционно- развивающего пространства через: 
 активизацию познавательной деятельности обучающихся;  
 повышение уровня их умственного развития;  
 нормализацию их учебной деятельности; 
 коррекцию недостатков эмоционально-личностного и социального развития;  
 охрану и укрепление физического и нервно – психического здоровья;  
 социально-трудовую адаптацию. 
Планируемые результаты освоения предмета Выпускник научится: 
знать/понимать 
• признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; 

клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 
агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

• сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 
питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 
наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, 
круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

уметь 
• объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической 
деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и 

эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль 
различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи 
организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; 
необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими 
животными,место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды;
 причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, 
иммунитета у человека; 

• распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, 
• выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде 

обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 
• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 
сравнения; 

• определять принадлежность биологических объектов к определенной 
систематической группе (классификация); 

• анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 
факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние 
собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 



 

 

 

• проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить 
в тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 
биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных 
источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 
информационных технологий); 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
• соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, 
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, 
инфекционных и простудных заболеваний; 

• рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 
окружающей среде; 

• выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 
ухода за ними; 

• проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 
Личностные результаты: 
 воспитание российской гражданской идентичности, осознание своей 

этнической принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества, воспитание чувства ответственности и долга 
перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
осознанному выбору и построению дальнейшей траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессии и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
познавательных интересов; 

 знание основных принципов и правил отношений к живой природе, основ 
здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий, сформированность 
познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы, 
интеллектуальных умений, эстетического отношения к живым объектам; 

 формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 
значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 
особенностям и образу жизни других народов, толерантности и миролюбия; 

 освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни, участие в общественной жизни; 

 развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 
 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех ее проявлениях; 
 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни; 
 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Метапредметные результаты: 



 

 

 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 
включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 
понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 
заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками биологической информации; 
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решения и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к живой природе, здоровью; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели, 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и 
аргументации своей позиции; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 
 усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях ее 

развития для формирования современных представлений о естественнонаучной картине 
мира; 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о 
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 
теориях, об экосистемной организации жизни, взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 
наследственности и изменчивости, овладение понятийным аппаратом биологии; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки и 
проведения несложных биологических экспериментов, проведение экологического 
мониторинга в окружающей среде; 

 формирование основ экологической грамотности, осознание необходимости 
действий по сохранению биоразнообразия природных местообитаний, видов растений и 
животных, умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 
по отношению к живой природе, здоровью; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли 
человека в природе, родства, общности происхождения и эволюции растений и животных; 

 овладение методами биологической науки, наблюдение и описание 
биологических объектов и процессов, постановка биологических экспериментов и 
объяснение их результатов; 

 формирование представлений о значении биологических наук в решении 
локальных и глобальных экологических проблем, необходимости рационального 
природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 
экологического качества окружающей среды; 



 

 

 

 освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда 
и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 
за ними. 

 Основное содержание предмета 
 Наименование 

разделов 
Основное содержание 

 Биология как 
комплекс наук о живой 
природе 

Научные методы изучения, применяемые в биологии: 
наблюдение, описание, эксперимент. Гипотеза, модель, теория, 
их значение и использование в повседневной жизни. 
Биологические науки. Роль биологии в формировании 
естественнонаучной картины мира. Основные признаки живого. 
Уровни организации живой природы. Живые природные объекты 
как система. Классификация живых природных объектов 

Экскурсия. Многообразие живых организмов (на примере 
парка или природного участка) 

 Основы учения о 
клетке 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, 
их значение. Органические вещества (углеводы, липиды, белки, 
нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. 
Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в 
биологии. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в 
становлении современной естественно-научной картины мира. 
Клетки прокариот и эукариот. Основные части и органоиды 
клетки, их функции. 

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики 
вирусных заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. 
Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез белка. Энергетический 
обмен. Хранение, передача и реализация наследственной 
информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. 
Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке. 

Лабораторная работа №1. Многообразие клеток; сравнение 
растительной и животной клеток. 

 Размножение т 
индивидуальное 
развитие организмов 
(онтогенез) 

Организм — единое целое. Жизнедеятельность организма. 
Регуляция функций организма, гомеостаз. Размножение 
организмов (бесполое и половое). Способы размножения у 
растений и животных. Клеточный цикл: интерфаза и деление. 
Митоз и мейоз, их значение. Соматические и половые клетки 
Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины 
нарушений развития. Репродуктивное здоровье человека; 
последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ 
на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных 
групп организмов. 

Лабораторная работа№2. Рассмотрение микропрепаратов 
делящихся клеток. Лабораторная работа №3 «Онтогенез на 
примере цветковых растений» 



 

 

 

 Основы учения о 
наследственности и 
изменчивости 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и 
символика. Законы наследственности Г. Менделя. Хромосомная 
теория наследственности. Определение пола. Сцепленное с полом 
наследование. 

Генетика человека. Наследственные заболевания человека 
и их предупреждение. Этические аспекты в области медицинской 
генетики. 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. 
Наследственная изменчивость. Мутагены, их влияние на здоровье 
человека. 

Лабораторные работы №4. Выявление генотипических и 
фенотипических проявлений у особей вида (или сорта), 
произрастающих в неодинаковых условиях. 

Лабораторная работа №5 «Решение генетических задач» 
 Основы 

селекции растений, 
животных и 
микроорганизмов 

Доместикация и селекция. Методы селекции. Учение Н.И. 
Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 
растений. Биотехнология, ее направления и перспективы развития. 
Биобезопасность. 

 Развитие жизни 
на Земле 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы 
эволюции органического мира на Земле. 

Современные представления о происхождении человека. 
Основные приспособительные черты наземных растений. 
Эволюция наземных растений. Освоение суши животными. 
Основные черты приспособленности животных к наземному 
образу жизни. 

Появление человека. Влияние человеческой деятельности 
на природу Земли. 

Экскурсия. История живой природы местного региона 
(посещение местного музея краеведения с палеонтологическими 
коллекциями). 

 Теория 
эволюции 

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. 
Дарвина. Синтетическая теория эволюции. Свидетельства 
эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. 
Вид, его критерии. Популяция – элементарная единица эволюции. 
Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. 
Направления эволюции. 

Многообразие организмов как результат эволюции. 
Принципы классификации, систематика. Лабораторная работа №6. 
Изучение изменчивости у организмов. 

Экскурсии. Приспособленность организмов к среде 
обитания и ее относительный характер. Борьба за существование в 
природе. 

 Происхождение 
человека (антропогенез) 

Эволюция приматов. Доказательства эволюционного 
происхождения человека от животных. Эволюция человека 
(антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их 
происхождение и единство. Человек как житель биосферы и его 
влияние на природу Земли. 



 

 

 

 Ос
новы 
экологии 

Приспособления организмов к действию экологических факторов. 
Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения 

популяций разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в 
экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния 
деятельности человека на экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа 
устойчивости экосистемы. 

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. 
Круговороты веществ в биосфере. Глобальные антропогенные изменения в 
биосфере. Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук. 
Лабораторная работа №7 «Приспособленность организмов к среде 

обитания» Лабораторная работа №8 «Оценка качества окружающей среды» 
 
Тематическое планирование с указание количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 
 Тема, раздел К

ол-во 
часов 

Из них 
лабораторных ра 
бот 

Из них 
контрольных ра 
бот 

Проектн
ая 
деятельность 

 В ведение в основы общей 
биологии 

1. Введение. 
Биология – наука о живом мире 

2. Общие свойства 
живых организмов 
Многообразие форм живых 
организмов 

2    

 Основы учения о клетке 
1. Цитология – наука, 

изучающая клетку. 
Многообразие клеток 

2. Входной контроль 
знаний. 

3. Химический состав 
клетки 

4. Строение клетки 
5. Органоиды клетки 

и их функции 
6. Обмен веществ и 

энергии в клетке. 
7. Биосинтез белков в 

живой клетке 
8. Биосинтез 

углеводов – фотосинтез 
9. Обеспечение 

клетки энергией 

1
0 

1 1 1 

 Размножение и 
индивидуальное развитие 
организмов (онтогенез) 

1.Типы размножения 
организмов 

5 1 1  



 

 

 

 2. Деление клетки. Митоз 
3. Образование половых клеток. Мейоз 
4. Индивидуальное развитие организмов - онтогенез 

    

 Основы учения о наследственности и изменчивости 1. Наука генетика. Из 
истории развития генетики 

2. Основные понятия генетики 
3. Генетические опыты Г.Менделя: моногибридное скрещивание 
4. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя 
5. Сцепленное наследование генов и кроссинговер  
6. Взаимодействие генов и их множественное действие 
7. Определение пола и наследование признаков, сцепленных с полом 
8. Наследственная (генотипическая) изменчивость. Другие типы 

изменчивости 
9. Промежуточный контроль 
10. Наследственные болезни человека 

2 
   

 Основы селекции растений, животных и микроорганизмов 1. Генетические 
основы селекции организмов. 

2. Особенности селекции растений. 
3. Центры происхождения культурных растений 
4. Особенности селекции животных. 
5. Основные направления селекции микроорганизмов 

    

 Происхождение и развитие органической жизни 
1. Развитие представлений о возникновении жизни на Земле 
2. Современная теория возникновения жизни на Земле 
3. Значение фотосинтеза и биологического круговорота веществ в 

развитии жизни 
5. Этапы развития жизни на Земле 

    

. 
Учение об эволюции 
1. Идея развития органического мира 
2. Основные положения эволюционной теории Ч.Дарвина 
3. Современные представления об эволюции органического мира 
4. Вид, его структура и особенности 
5. Процесс образования видов – видообразование 6. Макроэволюция – 

результат микроэволюций 
7. Основные направления эволюции 

1 
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 8. основные закономерности биологической эволюции     
 Происхождение человека (антропогенез)  
1. Место человека в системе органического мира 
2. Доказательства эволюционного происхождения человека 
3. Этапы эволюции вида Человек разумный 
4. Биосоциальная сущность вида Человек разумный. 
5. Человеческие расы, их родство и происхождение 
6. Человек как житель биосферы и его влияние на природу 

Земли 

    

 Основы экологии 
1. Среда жизни на Земле и экологические факторы 
2. Закономерности действия факторов среды на организмы. 
3. Приспособленность организмов к влиянию факторов среды 
4. Биотические связи в природе 
5. Популяции 
6. Функционирование популяций и динамика их численности в 

природе 
7. Сообщества 
8. биогеоценозы, экосистемы и биосфера 
9. Развитие и смена биогеоценозов 
10. Основные законы устойчивости живой природы 
11. Рациональное использование природы и ее охрана 
12. Итоговый контроль 
Экскурсия. Изучение и описание экосистемы своей местности 

2 
   

Итого: 
8 

   

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Биология» 
Содержание учебного материала по биологии, темп обучения, как правило, 

оказываются непосильными для многих учащихся с задержкой психического развития. 
Они не могут выделить существенные признаки, характеризующие объекты и явления, с 
большим трудом связывают взаимообратные понятия и явления, не объединяют их в 
пары, воспринимая их обособленно. Учащиеся не могут полно и самостоятельно 
использовать полученные на уроках биологии знания в практической деятельности. К 
наиболее часто встречающимся нарушениям относят слабость обобщения, выделения 
признаков сходства и различия, трудности в выделении специальных признаков 
наблюдаемого объекта. 

При планировании учебного процесса по биологии для таких детей необходимо 
определять базовые элементы содержания учебного материала и способы контроля 
знаний, регулировать темп обучения. Планируемые результаты обучения, отнесенные к 
блоку «Выпускник научится», должны быть освоены обучающимися с ЗПР. Планируемые 
результаты блока «Выпускник получит возможность научиться», обозначенные в 
программах курсивом, не предназначены для детей с задержкой психического развития. 

Контролирующие задания для учащихся с ЗПР не должны содержать большой 
текстовый формат; задания должны иметь предлагаемые ответы воспроизводящего 
(репродуктивного) характера (часть А с выбором одного верного ответа из 3-4 
предлагаемых вариантов). 

Особое внимание следует обратить на формирование знаний и умений, 
необходимых в практической деятельности. При организации занятий следует исходить из 
индивидуальных возможностей детей – задание должно лежать в зоне умеренной 
трудности, но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы 
необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне определенной 
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затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально 
возрастающим возможностям ученика. 

Требования к тестам по биологии для учащихся с ЗПР: 
- каждый пункт теста содержит не более трех вариантов ответа, так как учащиеся 

не способны сопоставлять и удерживать в памяти большой объем информации;  
- опросы теста предусматривают знание фактического материала темы и умение 

сравнивать, логически мыслить на несложном уровне; в Ведущими методами работы в 
области биологии являются методы естественных наук: наблюдение в природе, 
наблюдения в классе, экскурсии, опыты, практические работы, развивающие у детей с 
ЗПР навыки наблюдения и описания объектов и сравнения их признаков. Для детей с ЗПР 
особенно важно любую информацию подкреплять наглядной демонстрацией. Однако в 
условиях классных занятий не всегда возможно непосредственно наблюдать, видеть 
предметы и явления в естественном состоянии. В этом случае необходимые 
представления и понятия могут быть сформированы с помощью наглядных средств 
обучения, в которые входят таблицы и картины, натуральные объекты, раздаточный 
материал, кинофильмы и кинофрагменты. 

Таблицы полезны не только для усвоения какой-либо информации, но и для 
приобретения навыков анализа цифрового материала или условных соотношений. С 
помощью таблиц мы можем научить учащихся с задержкой психического развития 
выявлять те или иные закономерности, разбираться в них, находить главное, выделять это 
главное из целого ряда фактов. Таблицы, используемые для учащихся с ЗПР, должны быть 
легко обозримыми, простыми и наглядными, не перегруженными излишними деталями. 
Использование таблиц может помочь развивать навыки описания биологического объекта, 
сравнения объектов и их функций. Для учащихся с задержкой психического развития 
таблицы даются с частичным заполнением граф. 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Биология» 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Рабочая программа по учебному предмету «Биология» составлена на основе 

Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с  
задержкой психического развития(далее ФАООП   вариант7), утвержденной приказом 
Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026 (https://clck.ru/33NMkR).   

ФАООП   вариант 7 адресована обучающимся с  задержкой психического развития 
с  учетом реализации их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 
особенностей и возможностей.  

Учебный предмет «Биология» относится к предметной области «Естествознание»» 
и является обязательной частью учебного плана.   

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету 
«Биология» в 9 классе рассчитана на 34 учебные недели  и составляет 68 часов в год (2 
часа в неделю).  

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 
определяет цель и задачи учебного предмета «Биология».  

Цель учебного предмета - формирование элементарных знаний об окружающем 
мире, умения ориентироваться в окружающей среде, использовать полученные знания в 
повседневной жизни.  

Задачи обучения:  
− формирование элементарных научных представлений о компонентах живой 

природы: строении и жизни своего организма;  
− формирование умений и навыков практического применения биологических 

знаний: ухода за своим организмом, использование полученных знаний для решения 
бытовых   использованию знаний для решения бытовых, медицинских и экологических 
проблем;  

https://clck.ru/33NMkR
https://clck.ru/33NMkR
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− формирование навыков правильного поведения в природе, способствовать 
экологическому, эстетическому, физическому, санитарно- гигиеническому воспитанию, 
усвоению правил здорового образа жизни;  

− развитие познавательной деятельности, обучение умению анализировать, 
сравнивать природные объекты и явления, подводить к обобщающим понятиям, понимать 
причинно-следственные зависимости, расширять лексический запас, развивать связную 
речь и другие психические функции;  

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» в 9 классе   определяет 
следующие задачи:  

− формировать элементарные научные представления о строении организма 
человека и его здоровье;   

− учить практическому применению биологических знаний: формировать умения 
ухода за своим организмом, использовать полученные знания для решения бытовых, 
медицинских и экологических проблем;   

− формировать навыки правильного поведения в природе;  
− научить использовать правила здорового образа жизни и безопасного поведения, 

поведению в окружающей природе;  
− учить анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать 

причинно-следственные зависимости.  
 II.  СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  
В 9 классе обучающиеся изучают третий раздел учебного предмета «Биология»- 

«Человек», где  человек рассматривается как биосоциальное существо. Основные системы 
органов человека предлагается изучать, опираясь на сравнительный анализ жизненных 
функций важнейших групп растительных и животных организмов (питание и 
пищеварение, дыхание, перемещение веществ, выделение, размножение). Это позволит 
обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
воспринимать человека как часть живой природы.  За счет некоторого сокращения 
анатомического и морфологического материала в программу включены темы, связанные с 
сохранением здоровья человека. Обучающиеся знакомятся с распространенными 
заболеваниями, узнают о мерах оказания доврачебной помощи. Овладению 
практическими знаниями и умениями по данным вопросам (измерить давление, наложить 
повязку) следует уделять больше внимания во внеурочное время.  

Распределение учебного материала позволяет обеспечить постепенный переход от 
теоретического изучения предмета к практикотеоретическому, с обязательным учётом 
значимости усваиваемых знаний и умений для формирования жизненных компетенций.  

Основными организационными формами работы на уроке биологии являются: 
фронтальная, групповая, коллективная, индивидуальная работа, работа в парах.  

При проведении уроков биологии предполагается использование следующих 
методов:  

− объяснительно-иллюстративный метод, метод при котором учитель объясняет, а 
дети воспринимают, осознают и фиксируют в памяти.  

− репродуктивный метод (воспроизведение и применение информации)  
− метод проблемного изложения (постановка проблемы и показ пути ее решения)  
− частично – поисковый метод (дети пытаются сами найти путь к решению 

проблемы)  
− исследовательский метод (учитель направляет, дети самостоятельно исследуют 

при проведении лабораторных  и практических работ, опытов, самонаблюдений, описания 
особенностей своего состояния, самочувствия; в ходе проведения   экскурсий)  

 
№  

/п  

Название раздела  
  

 Количе
ство часов  

Контрол
ьные  работы  
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Введение   1    

  
Общее знакомство с организмом 

человека  
 2  1  

  
Опора и движение   10  1  

  
Кровообращение   8  1  

  
Дыхание    8  1  

  
Питание и пищеварение   10  1  

  
Выделение   3  1  

  
Покровы тела   6  1  

  
Размножение и развитие   9  1  

0  
Нервная система    4  1  

1  
Органы чувств    6  1  

2  
Повторение   1    

   И
того:  

68  10  

  III.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   
Личностные:  
 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении: правильном питании, соблюдении 
гигиенических правил и норм, отказа от вредных привычек; чередовании труда и отдыха, 
профилактических прививках;  

 овладение социально- бытовыми навыками, используемыми в повседневной 
жизни; соблюдение санитарно-гигиенических правил, самонаблюдение и анализ своего 
самочувствия, знание правил измерения температуры тела и сбора анализов; телефонов 
экстренных служб и лечебных учреждений;  

 сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир 
в его органичном единстве природной и социальной части;  

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям;  

 сформированность этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей: 
готовность оказать первую доврачебную помощь при растяжении, тепловых и солнечных 
ударах, пожилым людям.   

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  воспитание 
эстетических потребностей, ценностей и чувств;  принятие готовности к 
самостоятельной жизни.  
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Предметные:  
Минимальный уровень:   
− иметь представление об объектах и явлениях неживой и живой природы, 

организма человека;  
− знать особенности внешнего вида изученных растений и животных, узнавание и 

различение изученных объектов в окружающем мире, моделях, фотографиях, рисунках;  
− знать общие признаки изученных групп растений и животных, правила поведения 

в природе, техники безопасности, здорового образа жизни в объеме программы;  
− выполнять совместно с учителем практические работы, предусмотренные 

программой;   
− описывать особенности состояния своего организма;   
− знать названия специализации врачей;   
− применять полученные знания и сформированные умения в бытовых ситуациях 

(уход за растениями, измерение температуры тела, правила первой доврачебной помощи).  
Достаточный уровень:   
− иметь представление об объектах неживой и живой природы, организме 

человека;  
− знать основные взаимосвязи между природными компонентами, природой и 

человеком, органами и системами органов у человека;  
− устанавливать взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта 

(единство формы и функции);  
− знать признаки сходства и различия между группами растений и животных;  
− выполнять классификации на основе выделения общих признаков;  
− узнавать изученные природные объекты по внешнему виду (натуральные 

объекты, муляжи, слайды, рисунки, схемы);  
− знать названия элементарных функций и расположение основных органов в 

организме человека;  
− знать способы самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, 

самочувствия, знать основные показатели своего организма (группа крови, состояние 
зрения, слуха, норму температуры тела, кровяного давления);  

− знать правила здорового образа жизни и безопасного поведения, использовать их 
для объяснения новых ситуаций;  

− выполнять  практические  работы  самостоятельно  или 
предварительной  (ориентировочной)  помощи  учителя  (измерение 
температуры тела, оказание доврачебной помощи при вывихах, порезах, кровотечении, 
ожогов);  

− владеть сформированными знаниями и умениями в учебных, учебнобытовых и 
учебно-трудовых ситуациях.  

Система оценки достижений  
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 
представлена в условных единицах:  

 0 баллов - нет фиксируемой динамики;   
 1 балл - минимальная динамика;   
 2 балла - удовлетворительная динамика;   3 балла - значительная 

динамика.   
Оценка предметных результатов осуществляется по итогам индивидуального и 

фронтального опроса обучающихся, выполнения самостоятельных работ (по темам 
уроков), контрольных работ (входных, текущих, промежуточных, итоговых) и тестовых 
заданий.   При оценке предметных результатов учитывается уровень самостоятельности 
обучающегося и особенности его развития.     
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Критерии оценки предметных результатов за устный ответ:  
Оценка «5» ставится в случае, если обучающийся:   
 − показывает  знания,  понимание,  глубину  усвоения  всего  
программного материала;   
− умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 
внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 
ситуации;   

− не допускает ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, 
при устных ответах устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных 
вопросов учителя, соблюдает культуру письменной и устной речи, правила оформления 
письменных работ.   

Оценка «4» ставится в случае, если обучающийся:   
− показывает знания всего изученного программного материала;   
− умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 
полученные знания на практике;  

− допускает незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении 
изученного материала, соблюдает основные правила культуры письменной и устной речи, 
правила оформления письменных работ.  

 Оценка «3» ставится в случае, если обучающийся:   
− показывает знания и усвоение изученного программного материала на уровне 

минимальных требований;  
− умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при ответах 

на видоизмененные вопросы;  
− допускает грубые или несколько негрубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала, незначительно не соблюдает основные правила культуры 
письменной и устной речи, правила оформления письменных работ.   

Оценка «2» - не ставится.   
Критерии оценивания практических работ (лабораторных работ) обучающихся по 

биологии   Оценка «5» ставится если:  
− правильно по заданию учителя проведено наблюдение;  
− полно раскрыто содержание материала в объеме программы;  
− четко и правильно даны определения;  
− вывод самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания.   
Оценка «4» ставится если:  
− наблюдение проведено самостоятельно;  
−  частично раскрыто основное содержание материала;  
− в основном правильно даны определения, но допущены нарушения 

последовательности изложения;  − вывод неполный.  
Оценка «3» ставится если:  
− наблюдение проведено с помощью учителя;  
− усвоено основное содержание материала;   
− определения понятий нечеткие;  
− допущены ошибки и неточности в выводе.   
− наблюдение проведено с помощью учителя;  
− усвоено основное содержание материала;   
− определения понятий нечеткие;  
− допущены ошибки и неточности в выводе.   
Оценка «2» не ставится.  
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  
Оценка «5» ставится если:  
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− обучающийся выполнил работу без ошибок и недочетов;  
− допустил не более одного недочета.  
Оценка «4» ставится если:  
− обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета;  
− обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней не более двух 

недочетов.  
Оценка «3»  ставится, если:   
− обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 работы  или допустил не более 

двух грубых ошибок;  
− обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 работы  или  допустил не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  
− обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 работы  или допустил не более 

двух-трех негрубых ошибок.  
Оценка «2» не ставится  
   IV.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

  
  
  

Тем
а урока  

  
-во 
часов  

Программное  
содержание  

Дифференциация видов деятельности  

  Минимальны
й уровень  

Достаточный 
уровень  

                                                                   Введение – 1час    

  
Рол

ь и место 
человека в 
природе   

  
Формирование 

представления об 
анатомии, физиологии 
и гигиене как науках.  
Сравнение человека с 
млекопитающими, 
признаки сходства  

человека и 
других 
млекопитающих  

Находят 
ответы в учебнике 
на вопрос «что 
изучают науки 
анатомия, 
физиология, 
гигиена».  По 
рисункам 
определяют черты 
сходства и отличия 
человека от 
животных, 
используя помощь  

учителя  

Рассказывают об 
организме человека как 
едином целом, что 
изучают науки.  
Сравнивают строение 
человека с 
млекопитающими по 
ведущим признакам, 
называют черты сходства 
и отличия, результаты 
сравнения заносят в 
таблицу рабочей тетради, 
используя слова для 
справок   

 Общее знакомство с организмом человека -2 часа  

  
Стр

оение 
клеток и 
тканей 
организма  

  
Формирование 

представления о том, 
что человек состоит 
из клеток   

Рассматрива
ют на рисунках 
строение клетки и 
тканей организма, 
называют ткани по 
рисункам, используя 
помощь учителя   

Находят на 
рисунках основные 
части клетки, виды 
тканей, вписывают 
их название в 
таблицу рабочей 
тетради, используя 

Рассказывают о 
строении клетки, 
работают со словарем, 
находят определение 
ткани, называют виды 
тканей и их функции.   

Пользуясь текстом 
учебника, дополняют 
таблицу в рабочей тетради 
о видах тканей, месте  

расположения и 
выполняемой функцией  
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опорные буквы  

 

  
Основны

е системы 
органов 
человека   

  Формирова
ние представления 
об органах и 
системах органов  

Рассматривают на 
рисунках строение 
органов и тканей 
организма, называют 
ткани и органы по 
рисункам, заранее 
обозначенным учителем.  
Вписывают в рабочую 
тетрадь названия систем 
органов человека, 
используя опорные буквы  

  

Рассказывают о 
строении клетки, 
работают со словарем. 
Устанавливают 
взаимосвязь между 
органом и тканью, 
которая его образует. 
Называют органы и 
системы органов, 
устанавливают 
взаимосвязь между 
строением органа и 
выполняемой функцией.  

Пользуясь 
текстом учебника, 
дополняют таблицу в 
рабочей тетради 
«Системы органов и 
органы, входящие в 
состав системы 
органов»  

Опора и движение – 10 часов     

  
4  

Скелет 
человека. 
Значение 
опорных систем 
в жизни живых 
организмов: 
растений, 
животных, 
человека. 
Основные части 
скелета  

  
Формирова

ние представления 
об опорных 
системах в жизни 
живых 
организмов, 
значении скелета, 
основных частях 
скелета  

Рассказывают об 
опорных системах в 
жизни живых организмов 
(растений, животных, 
человека), с опорой на 
иллюстративный 
материал, предложенный 
учителем.  Показывают по 
рисункам учебника части 
скелета, подписывают их 
название на схеме в 
рабочей тетради  

Составляют 
рассказ о значении 
опорных систем в жизни 
живых организмов 
(растений, животных, 
человека) по опорным 
понятиям.   

Называют 
основные части скелета. 
Записывают в рабочую 
тетрадь, из чего состоит 
опорно- двигательная 
система.   

Подписывают на 
схеме части скелета.  

 Показывают 
части скелета на 
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таблице, макете и схеме. 
Называют основные 
функции скелета, 
отмечают его значение в 
жизни человека. 
Рассказывают, как 
осуществляется 
развитие и рост костей, 
опираясь на схему их 
строения  

 
  

5  ереп     
Формирован

ие представлений о 
строении черепа, 
его отделах и 
выполняемых  

функциях  
   
  
  
  
  
  
  
  
  

Находят на рисунках  и 
называют отделы скелета 
черепа и кости, их 
образующие,   с опорой на 
предложения и 
иллюстративный материал, 
предложенный учителем.  

Рассказывают, какую 
функцию выполняет череп.   

Дополняют схему в 
рабочей тетради: вписывают 
название двух отделов скелета 
головы человека; 
распределяют кости черепа на 
две группы и записывают их 
название в таблицу.  

Показывают кости 
черепа на скелете человека, 
используя помощь учителя  

Называют отделы 
черепа по таблице, скелету 
человека.  

 Выписывают из 
учебника в тетрадь названия 
костей мозгового и лицевого 
отделов.   

Заполняют схему в 
рабочей тетради «Название 
костей черепа».   

Составляют рассказ 
по плану: значение черепа.  
Изучают внешний вид 
костей черепа по скелету 
человека, устанавливают 
взаимосвязь строения и 
выполняемой функции  

  

 
   

6  
Скелет 

туловища. 
Практическая 
работа  

  Формиров
ание 
представлений о 
скелете 
туловища, 
строении 
позвоночника и 
грудной клетки  

Называют отделы 
скелета туловища, 
позвоночника и грудной 
клетки,  опираясь на 
схемы и опорные 
предложения. 
Выполняют 
практическую работу 
«Определение 
правильной осанки», 
изучают внешний вид 
позвонков и ребер по 
скелету человека, 
опираясь на помощь 
учителя.  

Делают вывод 
под руководством 
учителя о влиянии 

Называют отделы 
скелета туловища, 
позвоночника, грудной 
клетки по таблице. 
Изучают внешний вид 
позвонков и ребер по 
скелету человека.  

 Рассказывают об 
особенностях их строения, 
устанавливают взаимосвязь 
между строением и 
выполняемой функцией.  

 Выписывают в 
рабочую тетрадь из 
учебника названия отделов 
позвоночника.   

Называют меры 
предупреждения 
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физических упражнений 
на формирование  

правильной 
осанки   

искривления 
позвоночника, правила 
здорового образа жизни.  
Выполняют практическую 
работу «Определение 
правильной осанки», 
делают вывод о 
необходимости 
соблюдения правил 
здорового образа жизни 
для формирования 
правильной осанки 
человека   

  
7  

Кости 
верхних и 
нижних 
конечностей. 
Соединение 
костей  

  
Формиров

ание 
представлений о 
строении верхних 
и нижних  

конечност
ей, типах  

соединени
я костей  

  

Называют кости 
верхних и нижних 
конечностей на рисунках 
и макете скелета 
человека, используя 
опорные предложения и 
помощь учителя.   

Подписывают 
названия частей верхних 
и нижних конечностей 
на схемах в рабочей 
тетради, используя 
рисунки учебника и 
помощь учителя.   

Выписывают из 
учебника в рабочую 
тетрадь названия типов 
соединения костей, 
используя 
предложенные учителем 
предложения  

Называют и 
показывают на рисунках и 
макете (скелете человека) 
кости верхних и нижних 
конечностей.  

 Изучают по скелету 
внешний вид косей рук и 
ног, устанавливают 
взаимосвязь между 
строением и выполняемой 
функцией. Называют по 
рисункам и показывают на 
макете скелета человека 
типы соединения костей 
(подвижный, 
полуподвижный и 
неподвижный).   

Дополняют схему и 
вписывают названия типов 
соединения костей в 
рабочую тетрадь  

 
   

8  
Сустав, 

его строение. 
Связки и их 
значение  

  Расширение 
представлений о 
типах соединения  

костей, 
особенностях 
строения сустава и 
связок  

Рассказывают о 
строении сустава по 
рисунку учебника, 
используя 
предложенные учителем 
предложения. 
Составляют рассказ о 
связках и их значении, 
используя опорные 
предложения. 
Подписываю части 
сустав на рисунке в 
рабочей тетради, 

Составляют 
рассказ о строении 
сустава по рисунку 
учебника, показывают 
и называют части 
сустава на макете 
скелета человека. 
Рассказывают о 
строении и функциях 
связок, их значении в 
укреплении сустава.    

Показывают  
суставы на скелете 
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используя текст 
учебника   

человека, 
устанавливают 
взаимосвязь между 
строением сустава и 
выполняемой 
функцией. Относят 
сустав к подвижному 
типу соединения 
костей  

  
Растяже

ние связок, 
вывих сустава, 
перелом 
костей. Первая 
доврачебная  
помощь при 
этих травмах  

  
Формирование 

представления о 
растяжениях связок, 
переломах костей, 
вывихах суставов. 
Формирование 
представлений об 
оказании 
доврачебной помощи 
при растяжениях, 
вывихах и переломах 
костей  

Рассказывают о 
причинах растяжениях 
связок, вывихах сустава, 
переломах костей, 
используя помощь 
учителя.  Дописываю 
предложения в рабочей 
тетради, подписывают 
рисунки с названиями 
типов повреждения, 
используя слова для 
справок.   

Называют по 
описанию типы 
повреждения костей. 
Выполняют 
практическую работу с 
помощью учителя: 
накладывают  шины и 
повязки. Под 
руководством учителя 
делают вывод о 
причинах травм, 
необходимости 
здорового образа жизни 
и безопасного поведения   

Рассказывают о 
типах повреждения 
суставов по рисункам и 
макетам, записывают в 
тетрадь их 
определения.  

 Подписывают 
рисунки в рабочей 
тетради с типами 
повреждения, 
используя слова для 
справок. Называют 
признаки отличия 
между закрытым и 
открытым переломом; 
какую помощь следует 
оказывать при 
переломе, вывихе и 
растяжении.   

Заполняют 
пропуски в схеме 
рабочей тетради 
«Повреждение опорно- 
двигательной 
системы», используя 
текст учебника.  

Выполняют 
практическую работу 
по оказанию 
доврачебной помощи 
при переломах, вывих, 
растяжении связок: 
накладывают шины и 
повязки.   

Делают вывод о 
причинах травм, 
необходимости 
здорового образа жизни 
и безопасного 
поведения  
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0  
Мышцы. 

Движение- 
важнейшая 
особенность 
живых 
организмов  

  Формирован
ие понятий о 
движении, как 
важнейшей 
особенности живых 
организмов 
(двигательные 
реакции растений, 
движение 
животных и 
человека)  

По 
иллюстрациям 
рассказывают о 
двигательных 
реакциях растений, о 
движении 
разнообразных видов 
животных, о движении 
человека.  
Показывают по 
рисункам, где 
расположены мышцы 
человека. Называют 
основное свойство 
мышц.  

 Складывают из 
букв название разных 
видов мышц. 
Заполняют пропуски в 
предложении в 
рабочей тетради о 
скелетных мышцах, 
пользуясь текстом 
учебника, используя 
помощь учителя  

Рассказывают об 
особенностях движения 
живых организмов по 
рисункам и 
иллюстрациям.  

Вписывают в 
рабочую тетрадь название 
ткани, образующей 
мышцы.  

Дополняют текст 
таблицы в рабочей 
тетради о расположении 
основных групп мышц в 
организме.  

Складывают из 
букв название разных 
видов мышц.  

 Заполняют 
пропуски в предложении  
о скелетных мышцах в 
рабочей тетради, 
пользуясь текстом 
учебника.  

Подписывают 
основные части мышцы 
на рисунке рабочей 
тетради.  

Называют 
основное свойство мышц  

1  
Основны

е группы мышц 
в теле человека  

  
Формирован

ие представлений о 
группах мышц у 
человека  

  

Выписывают в 
тетрадь из учебника 
основные группы 
мышц в теле человека: 
мышцы конечностей, 
мышцы шеи и спины, 
мышцы груди и 
живота, мышцы 
головы и лица, 
названия основных 
мышц на торсе 
человека.   

Выполняют 
движения,  
демонстрируют 
работу разных групп 
мышц, используя 
помощь учителя   

Называют и 
показывают на рисунках 
основные группы мышц в 
теле человека: мышцы 
конечностей, мышцы шеи 
и спины, мышцы груди и 
живота, мышцы головы и 
лица. Называют значение 
разных групп мышц, 
устанавливают 
взаимосвязь между 
строением и функцией 
разных групп мышц.  

Заполняют 
пропуски в схеме рабочей 
тетради «Основные 
группы мышц». 
Подписывают названия 
групп мышц на рисунке  
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2  
Работа 

мышц. 
Утомление 
мышц  

  
Формирован

ие представления о 
работе мышц.  
Наблюдение за 
работой мышц:  

сгибание, 
разгибание, 
удерживание  

Называют и 
показывают на 
рисунках мышцы- 
сгибатели и мышцы- 
разгибатели, чем 
мышцы прикреплены 
к костям. 
Рассказывают о работе 
мышц по плану и 
опорным 
предложениям  

(сгибание, 
разгибание, 
удержание).  

Выполняют 
движения,  
демонстрируют 
работу разных групп 
мышц, используя 
помощь  

учителя  

Рассказывают и 
показывают в ходе  

самонаблюдения 
как работают мышцы-
сгибатели и мышцы-
разгибатели, как 
выполняется сгибание, 
разгибание, удерживание. 
Выполняют практические 
опыты  по демонстрации 
работы мышц и их 
утомлении, результаты 
записывают в рабочую 
тетрадь. Устанавливают 
зависимость между 
работой мышц и 
утомлением, называют 
причины утомления 
мышц.   

Записывают в 
тетрадь рекомендации по 
укреплению мышц.  
Выполняют движения,   

демонстрируют 
работу разных групп 
мышц, под руководством 
учителя  

3  
Влияние 

физкультуры и 
спорта на 
формирование  

и 
развитие  

мышц  

  
Формирован

ие понятий о 
влиянии 
физкультуры и 
спорта на 
формирование и 
развитие мышц, 
значении 
физического труда 
в правильном 
формировании 
опорно- 
двигательной  

системы  
  

Рассказывают 
по рисункам, с опорой 
на предложения и 
иллюстрации о 
важности занятий 
физкультурой, 
спортом и физическим 
трудом для 
формирования и 
развития мышц.  
Записывают в тетрадь 
упражнения для 
утренней гимнастики.  

Рассказывают о 
пластике и красоте 
человеческого тела.  
Определяют по 
рисункам, какие 
упражнения надо 
выполнять для 
развития разных групп 
мышц, сохранении 
пластики и красоты, 
используя помощь 

Рассказывают о 
важности занятий 
физкультурой, спортом и 
физическим трудом для 
формирования и развития 
мышц. Проводят опыты и 
наблюдения для 
профилактики мышечного 
утомления, делают вывод, 
когда утомление 
наступает быстрее.   

Называют правила 
здорового образа жизни. 
Записывают в тетрадь 
упражнения для утренней 
гимнастики, для 
формирования 
правильной осанки.   

Называют причины 
нарушения пластики и 
красоты человеческого 
тела.   

 Определяют по 
рисункам, какие 
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учителя  упражнения надо 
выполнять для развития 
разных групп мышц, 
сохранении пластики и 
красоты     

  

 
                                                                         Кровообращение – 8 часов    
  

4  
Передвиж

ение веществ в 
организме 
растений и 
животных. 
Кровеносная 
система человека  

  Формирова
ние представлений 
о передвижении 
веществ  в 
организме 
растений и 
животных; о 
кровеносной 
системе человека  

Рассказывают о 
передвижении веществ в 
организме растений и 
животных по рисункам с 
опорой на предложения 
и иллюстративный 
материал, предложенный 
учителем.  Показывают 
по таблице общий план 
строения кровеносной 
системы.  

 Называют 
сосуды, по которым 
перемещается кровь с 
питательными 
веществами  

Составляют 
рассказ о способах 
передвижения 
питательных вещества 
по сосудам растений и 
животных, делают 
вывод о единстве 
строения и 
выполняемых функций 
данных систем. 
Показывают на 
рисунках и таблицах 
сосуды растения и 
животных.  

 Рассказывают, 
как осуществляется 
транспорт веществ в 
организме животных.  

Показывают на 
таблице схему 
кровеносной системы 
человека, пути 
передвижения 
питательных веществ с 
кровью по сосудам 
кровеносной системы.   

Записывают 
определения в тетрадь.  

Зарисовывают 
клетки и сосуды, 
участвующие в 
передвижении веществ  



 

243  
  

 

  
Кровь, 

ее состав и 
значение. 
Кровеносные 
сосуды  

  
Формиров

ание 
представлений о 
значении и  
составе  крови, 
кровеносных 
сосудах  

  

Называют функции 
крови, клетки крови по 
рисункам учебника, 
описывают их значение в 
организме человека, 
используя заранее 
выделенные понятия 
учителем.  

Выполняют 
задание: рисуют условные 
знаки, которыми 
обозначают название 
сосудов. Выполняют 
совместно с учителем 
практическую работу: 
чтение анализа крови, 
запись нормативных 
показателей РОЭ, 
лейкоцитов, тромбоцитов. 
Под руководством учителя 
делают вывод о состоянии 
своего организма, 
самочувствии  

Рассказывают о 
значении крови и 
кровообращения, ее 
составе.   

Узнают и называют 
клетки крови по 
рисункам, какие функции 
они выполняют. 
Выписывают названия 
клеток крови в тетрадь.   

Называют и 
показывают по таблице 
виды сосудов (капилляры, 
вены, артерии). 
Рассказывают об 
особенностях строения 
разных видов сосудов. 
Устанавливают 
взаимосвязь между их 
строением и 
выполняемыми 
функциями.   

Рассказывают по 
схеме о значении  крови, 
называют ее функции: 
перенос кислорода и 
питательных веществ, 
воды, выведение 
углекислого газа, 
выведение вредных и 
ненужных веществ, 
защита организма.  

Выполняют 
практическую работу: 
чтение анализа крови, 
запись нормативных 
показателей РОЭ, 
лейкоцитов, тромбоцитов.  

Делают вывод о 
состоянии своего 
организма  
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6  
 

Сердце. 
Внешний 
вид, 
величина, 
положение 
сердца в 
грудной 
клетке.  

Работ
а сердца.  

Пульс  

  
Формирова

ние 
представлений о 
внешнем виде, 
величине, 
положении сердца 
в грудной клетке; 
о  работе сердца и 
пульсе  

  

Составляют рассказ 
по предложенным 
учителем предложениям о 
внешнем виде, величине, 
положении сердца в 
грудной клетке. На 
рисунке обозначают место 
сердца в организме 
человека, подписывают 
отделы сердца. Под 
руководством учителя 
выполняют практическую 
работу по подсчету своего 
пульса в спокойном 
состоянии и после 
дозированных 
гимнастических 
упражнений; делают 
вывод о состоянии своего 
организма, его  

самочувствии  

Рассказывают по 
рисунку, макету о 
строении сердца: внешний 
вид, величина, положении 
сердца в грудной клетке.  

Подписывают на 
рисунке рабочей тетради 
отделы сердца.   

Дорисовывают 
рисунок: обозначают 
место сердца в организме 
человека.   

Выполняют 
практическую работу: 
проводят подсчет пульса с 
помощью учителя в 
спокойном состоянии и 
после дозированных 
гимнастических 
упражнений. Делают 
вывод об учащении 
пульса при физической 
нагрузке.  

Описывают 
особенность состояния 
своей кровеносной 
системы: частоту пульса  

7  
Кровя

ное 
давление. 
Движение 
крови по 
сосудам. 
Группы 
крови  

  
Формирова

ние 
представлений о 
кровяном 
давлении, 
движении крови 
по сосудам, 
группе крови  

Знакомятся с 
понятием кровяное 
давление по словарю 
учебника, выписывают в 
тетрадь определение 
«кровяное давление». По 
рисунку учебника и 
таблице рассказывают о 
движении крови по 
сосудам; выписывают в 
тетрадь новые термины 
(название видов крови, 
кровеносных сосудов).  
Под руководством 
учителя выполняют 
практическую работу: 
записывают в «Блокноте 
на память» свою группу 
крови, резус-фактор, 
кровяное давление  

Знакомятся с 
понятием кровяное 
давление по словарю 
учебника, выписывают в 
тетрадь определение 
«кровяное давление».  

 По рисунку 
учебника и таблице 
рассказывают о движении 
крови по сосудам; какую 
функцию выполняет 
артериальная и венозная 
кровь, чем отличается по 
составу и выполняемым 
функциям. Выписывают в 
тетрадь новые термины 
(название видов крови, 
кровеносных сосудов).  
Под руководством 
учителя выполняют 
практическую работу: 
записывают в «Блокноте 
на память» свою группу 
крови, резус-фактор, 
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кровяное давление.  
Делают вывод о 

состоянии своего 
самочувствия, 
соблюдении правил 
здорового образа жизни и 
безопасного поведения  

 

8  
Заболева

ния сердца. 
Профилактика 
сердечно- 
сосудистых 
заболеваний   

  
Формиро

вание 
представлений о 
сердечно- 
сосудистых 
заболеваниях и 
их  

профилак
тике  

  

Перечисляют 
заболевания сердечно- 
сосудистой системы 
(инфаркт, ишемическая 
болезнь, сердечная 
недостаточность), 
используя помощь 
учителя.  Рассказывают 
по плану и опорным 
предложениям о 
профилактике сердечно- 
сосудистых заболеваний   

Называют 
сердечно-сосудистые 
заболевания и их 
причины (инфаркт, 
ишемическая болезнь, 
сердечная 
недостаточность). 
Заполняют таблицу 
«Сердечно- сосудистые 
заболевания, причины 
возникновения, 
состояние самочувствия 
человека». Записывают в 
тетрадь рекомендации по 
профилактике 
заболеваний  

9  
Значени

е физкультуры 
и спорта для 
укрепления 
сердца.  

  Продолж
ение 
формирования 
представлений о 
профилактике 
сердечно- 
сосудистых 
заболеваний  

Рассказывают о 
строении стенок сердца, 
выполняемой им работе, 
используя помощь 
учителя.  Рассматривают 
в таблице и на рисунках 
сердце тренированного и 
нетренированного 
человека, называют 
отличия.  Рассказывают 
по опорным 
предложениям о 
правилах тренировки 
сердца, о постепенном 
увеличении  

нагрузки  

Рассказывают о 
строении сердца, 
устанавливают 
взаимосвязь между 
работой сердца и 
состоянием мышц стенок 
сердца. Сравнивают по 
рисункам, слайдам и 
таблице сердце 
тренированного и 
нетренированного 
человека, делают вывод 
об отличительных 
признаках его строения.   
Составляют памятку 
«Правила тренировки 
сердца».   

Формулируют 
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вывод о постепенном 
увеличении нагрузки при 
проведении тренировки 
сердца  

 

0  
Вредное 

влияние 
никотина, 
спиртных 
напитков, 
наркотических 
средств на 
сердечно- 
сосудистую 
систему  

  Формирова
ние представления 
о вреде никотина, 
спиртных 
напитков, 
наркотических 
средств на 
сердечно- 
сосудистую 
систему  

Работают с 
карточкой:  

определение 
вредных привычек, 
записывают правила 
здорового образа жизни.   

По иллюстрациям 
определяют вред, 
наносимый человеку 
никотином, спиртными 
напитками, 
наркотическими 
средствами.   

Смотрят 
видеофильм о 
последствиях наркотиков 
на внешность человека с 
последующим 
обсуждением  

Называют 
вредные привычки 
человека, используя 

иллюстративн
ый материал, 
предложенный 

  

учителем.    
Называют 

причины алкоголизма, 
вред 

  

наркотиков; к 
каким болезням 
приводят вредные  

 

привычки; как 
действует на организм 
человека 

  

никотин, 
спиртные напитки, 
наркотические 

  

вещества. 
Определяют   
совместно с учителем 

  

пути 
избавления от 
вредных привычек. 

  

Смотрят 
видеофильм о 
последствиях 
наркотиков  

 

на внешность 
человека в очень 
короткие сроки с  

последующим 
обсуждением 
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1  
Первая 

помощь при 
кровотечении. 
Донорство — это 
почетно  

  Формирова
ние представлений 
о первой помощи 
при кровотечении  

Зачитывают по 
учебнику характеристику 
видов кровотечений, что 
характерно для каждого 
вида.   

Рассказывают по 
рисункам и опорным 
предложениям какую 
помощь оказывают при 
разных видах 
кровотечений. 
Выписывают из словаря 
определение термина 
«донор», обсуждают его 
значение. Под 
руководством учителя 
выполняют практические 
работы: обработка царапин 
йодом; наложение повязок 
на раны при порезах, 
кровотечении. Делают 
вывод о необходимости 
оказания первой помощи 
при кровотечениях  

Выписывают в 
рабочую тетрадь виды 
кровотечений, 
зачитывают из 
учебника их 
характеристику.  

Выполняют 
задание: описывают и 
определяют по 
описанию вид 
кровотечения.  

 Подписывают 
на рисунках в рабочей 
тетради виды 
кровотечений; 
сравнивают, 
определяют 
отличительные 
признаки; называют 
виды оказания первой 
помощи.  

Выписывают 
из словаря 
определение термина 
«донор», обсуждают 
его значение.  

Выполняют 
практические работы: 
обработка царапин 
йодом; наложение 
повязок на раны при 
порезах, 
кровотечении.  

 Делают вывод 
о необходимости и 
важности 
своевременной 
помощи при 
кровотечениях  

 
                                                                       Дыхание - 8 часов    
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2  
Знач

ение 
дыхания 
для 
растений, 
животных, 
человека  

  
 

Формирование 
представлений о 
значении 
дыхания для 
растений, 
животных, 
человека  

Дают 
характеристику дыхания 
по опорным 
предложениям.  Читают 
по опорным карточкам, 
что дыхание — это 
процесс окисления 
органических соединений 
с высвобождением 
энергии; что при дыхании 
всех живых организмов 
происходит поглощение 
кислорода и выделение 
углекислого газа. Под 
руководством учителя 
делают вывод о значении 
дыхания для всех живых 
организмов  

Рассказывают о 
значении дыхания для 
растений, животных, 
человека.   

Выписывают в 
тетрадь определение 
процесса дыхания 
(дыхание это процесс 
поглощения кислорода и 
выделения углекислого 
газа и воды, а также 
энергии, обеспечивающей 
жизнедеятельность 
организма).  

 Называют типы 
дыхания у разных живых 
организмов, через какие 
структуры дышат живые 
организмы.  

Делают вывод о 
необходимости дыхания 
для получения энергии и 
обеспечения 
жизнедеятельности живых 
организмов  

3  
Орга

ны дыхания 
человека  

  
Формиров

ание 
представлений 
об  органах 
дыхательной  

системы  
  

Называют органы 
дыхания по таблице, 
выписывают названия в 
тетрадь опираясь на текст 
учебника и используя 
помощь учителя.   

Работают с 
карточками: записывают 
путь воздуха при вдохе, 
используя рисунки 
учебника; расставляют 
цифры в нужном порядке, 
определяя путь воздуха 
при выдохе по органам 
дыхания, используя 
помощь учителя  

Знают и называют 
по таблице органы 
дыхания человека (носовая 
и ротовая полости, 
гортань, трахея, бронхи, 
легкие).  

 Устанавливают 
взаимосвязь между 
строением и 
выполняемыми 
функциями, названием и 
значением органов.  

Подписывают 
названия органов дыхания 
на рисунках в рабочих 
тетрадях.  

Выполняют 
задания: заполняют 
пропуски в тексте; 
записывают путь воздуха 
при вдохе и выдохе, 
заполняя пропуски в 
тексте и расставляя цифры 
в нужном порядке; 
дополняют таблицу, 
пользуясь текстом 
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учебника и рисунком о 
процессах вдоха и выдоха  

 

4  
Состав 

вдыхаемого и 
выдыхаемого 
воздуха. 
Газообмен в 
легких и тканях.  

  
Формирован

ие представлений  
о составе 
вдыхаемого и 
выдыхаемого  
воздуха  

Рассказывают о 
составе воздуха по 
рисунку, используя 
помощь учителя. 
Работают со словарем:  

выписывают 
определение  термина 
«газообмен».  

Наблюдают 
опыт «Обнаружение в 
составе выдыхаемого 
воздуха углекислого 
газа», рассказывают о 
составе вдыхаемого и 
выдыхаемого воздуха, 
используя помощь 
учителя  

Рассказывают о 
составе воздуха по 
диаграмме.  Работают 
со словарем: 
выписывают и 
объясняют значение 
нового биологического 
термина «газообмен».   

Рассказывают, 
как происходит 
газообмен в легких и 
тканях.   

Наблюдают 
опыт «Обнаружение в 
составе выдыхаемого 
воздуха углекислого 
газа», делают вывод о 
составе вдыхаемого и 
выдыхаемого воздуха  

5  
Гигиена 

дыхания. 
Необходимость 
чистого воздуха 
для дыхания  

  
Формирован

ие представлений о 
гигиене дыхания, 
необходимости 
чистого воздуха 
для дыхания  

Составляют 
рассказ по плану, 
используя текст 
учебника и помощь 
учителя о 
необходимости для 
дыхания чистого 
воздуха.   

Рассказывают, 
что с человеком 
происходит, если он 
дышит загрязненным 
воздухом.   

Работают с 
карточкой, выбирают 
правильные ответы: 
что необходимо для 

Составляют 
рассказ по плану, 
используя текст 
учебника о 
необходимости для 
дыхания чистого 
воздуха.  

Описывают 
состояние человека 
при дыхании 
загрязненным 
воздухом.  

 Работают с 
карточкой, выбирают 
правильные ответы: 
что необходимо для 
того, чтобы дышать 
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того, чтобы дышать 
чистым воздухом, 
используя помощь 
учителя  

чистым воздухом.  
Называют 

меры, принимаемые в 
городе для охраны 
воздуха  

 

6  
Болезни 

органов 
дыхания и их  

предупре
ждени 

е  

  
Формирова

ние представлений  
о простудных и 
инфекционных 
заболеваниях 
органов дыхания, 
их профилактике  

Читают в учебнике 
названия  заболевания 
органов дыхания. 
Рассказывают с опорой на 
предложения и 
иллюстративный материал, 
предложенный учителем,  о 
правилах предупреждения 
заболеваний. Рассматривают 
рисунки в рабочей тетради, 
обозначают предметы, 
необходимые для людей, 
заболевших простудными и 
инфекционными 
заболеваниями. 
Подчеркивают в тексте   
названия болезней органов 
дыхания.  

Под руководством 
учителя выполняют 
практическую работу: 
измеряют температуру тела; 
делают вывод о  

необходимости 
здорового образа жизни  

Называют 
простудные и 
инфекционные 
заболевания органов 
дыхания, причины их 
возникновения, 
правила 
предупреждения 
заболеваний.   

Подчеркивают 
в тексте   названия 
болезней органов 
дыхания.   

Заполняют 
таблицу в рабочей 
тетради, используя 
слова для справок 
«Инфекционные и 
простудные 
заболевания».  

Выписывают 
из словаря значение 
термина «вакцина». 
Называют болезни, 
при которых 
используется.   

Называют 
правила здорового 
образа жизни, 
методы, средства 
лечения и 
профилактики 
заболеваний.  

Выполняют 
практическую 
работу: измеряют 
температуру тела.  
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Делают вывод 
о мерах 
профилактики 
простудных 
заболеваний, 
необходимости 
здорового образа 
жизни  

 

7  
Вл

ияние 
никотина 
на органы 
дыхания  

  
Формиров

ание 
представлений о 
влиянии 
никотина  на 
органы дыхания  

Слушают рассказ 
учителя о вредном влиянии 
курения на органы дыхания. 
Слушают сообщения 
обучающихся, откуда 
произошел табак, как 
действует табак на органы 
дыхания.  Рассматривают 
фотографии легких 
курящего и некурящего 
человека, делают вывод о 
необходимости здорового 
образа жизни.  

Знают и называют 
правила здорового образа 
жизни и безопасного 
поведения (занятия 
физкультурой и спортом; 
отсутствие вредных 
привычек, чистый воздух).  

Смотрят видеофильм 
о вреде никотина для 
органов дыхания с 
последующим обсуждением  

Слушают рассказ 
учителя, работают с 
презентацией о 
происхождении никотина, 
его содержании в разных 
видах растений, приносимом 
вреде организму человека и 
заболеваниях органов 
дыхания при курении; 
Слушают сообщения 
обучающихся, откуда 
произошел табак, как 
действует табак на органы 
дыхания.  

 Рассматривают 
фотографии легких 
курящего и некурящего 
человека, делают вывод о 
необходимости здорового 
образа жизни. Знают и 
называют правила здорового 
образа жизни и безопасного 
поведения (занятия 
физкультурой и спортом; 
отсутствие вредных 
привычек, чистый воздух).  

Смотрят видеофильм 
о вреде никотина для 
органов дыхания с 



 

252  
  

последующим обсуждением  

 

8  
Гигиенич

еские 
требования к 
составу воздуха 
в жилых 
помещениях. 
Загрязнение 
атмосферы  

  
Формиров

ание 
представлений о 
гигиенических 
требованиях к 
составу воздуха в 
жилых 
помещениях, о 
загрязнении 
атмосферы  

Работают с 
презентацией «Охрана 
воздуха».   

Называют, что 
может находиться в 
воздухе: дым заводов, 
выхлопные газы, дым 
костров.  Называют 
причины загрязнения 
воздуха в атмосфере и 
жилых помещениях, о 
вредном влиянии 
запыленности и 
загазованности воздуха 
на организм человека.  
Работают с таблицей: 
«Какими действиями 
человек загрязняет 
воздух».  

Рисуют в тетради 
природоохранные знаки; 
рассматривают рисунки 
и рассказывают с 
помощью учителя, что 
загрязняет и что 
очищает воздух  

Рассказывают о 
гигиенических 
требованиях к составу 
воздуха в жилых 
помещениях; о причинах 
загрязнения атмосферы.  

 Работают с 
презентацией 
«Запыленность и 
загрязненность воздуха, 
их вредное влияние».  
Рассматривают 
иллюстрации о   
загрязнении воздушной 
среды, источниках 
загрязнения воздуха в 
жилых помещениях. 
Составляют совместно с 
учителем рекомендации 
как получить свежий 
воздух, какие меры 
нужно применять по 
очистке воздуха.  

 Знакомятся с 
экологическими 
проблемами 
окружающей среды.   

Устанавливают 
взаимосвязь между 
природными 
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компонентами, 
природой и  человеком.  

Рисуют в тетради 
природоохранные знаки; 
рассматривают рисунки 
и рассказывают, что 
загрязняет и что 
очищает воздух  

 

9  
Озелене

ние городов, 
значение 
зеленых 
насаждений, 
комнатных 
растений для 
человека  

  
Формиров

ание 
представлений об 
озеленении 
городов, 
значении зеленых 
насаждений, 
комнатных 
растений для 
человека  

Рассказывают о 
значении зеленых 
насаждений для чистоты 
воздуха, необходимости 
озеленения городов. 
Рассказывают с опорой на 
предложения и 
иллюстративный материал, 
предложенный учителем, о 
роли комнатных растений в 
обеспечении чистоты 
воздуха в жилых 
помещениях. Под 
руководством учителя 
решают кроссворд: 
выписывают названия 
деревьев, которые сажают в 
городе   

Рассказывают о 
значении зеленых 
насаждений для 
чистоты воздуха, 
необходимости 
озеленения городов.  

Рассказывают о 
роли комнатных 
растений в обеспечении 
чистоты воздуха в 
жилых помещениях.   

Решают 
кроссворд: выписывают 
названия деревьев, 
которые сажают в 
городе. Объясняют 
значение пословиц о 
необходимости охраны 
лесов и зеленых 
насаждений  

                                                                          Питание и пищеварение- 10 часов    
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0  
Особен

ности питания 
растений, 
животных, 
человека   

  Формиров
ание 
представлений об 
особенностях 
питания 
растений, 
животных, 
человека  

По рисункам 
рассказывают об 
особенностях питания 
растений, животных, 
человека.  Называют 
способы питания растений 
и животных по опорным 
предложениям.  По 
иллюстрациям называют и 
показывают хищников и 
растительноядных 
животных. Рассказывают 
об особенностях питания 
человека, его значении для 
жизнедеятельности 
организма   

Рассказывают по 
рисункам и слайдам об 
особенностях питания 
растений, животных, 
человека.   

Называют 
способы питания 
растений: воздушное и 
минеральное.   

Рисуют схему 
всасывания и 
передвижения 
растворенных 
минеральных солей 
корнями, образование 
органических веществ 
листьях растений, 
называют условия 
протекания этих 
процессов.   

Называют 
способы питания 
животных. На рисунках 
показывают хищников 
и растительноядных 
животных.   

Рассказывают об 
особенностях питания 
человека, его значении 
для жизнедеятельности 
организма  

 

1  
Значени

е питания для 
человека. 
Пища 
растительная и 
животная. 
Состав пищи  

  

  
Формирова

ние представлений 
о питании и 
пищеварении. 
Закрепление 
знаний о пищевых 
продуктах, и 
питательных 
веществах.   
Назначение  
витаминов  

Рассказывают о 
значении питания для 
человека с опорой на 
предложения и 
иллюстративный 
материал, предложенный 
учителем.   Называют 
продукты растительного 
и животного 
происхождения по 
рисункам , принимая 
помощь учителя.  
Выписывают в тетрадь 
названия питательных 
веществ (белки, жиры, 
углеводы, вода, 
минеральные соли). 
Находят на рисунках и 
подписывают продукты, 

Находят в словаре 
и объясняют значение 
терминов «питание», 
«пищеварение».  

Рассказывают, 
для чего человеку нужна 
пища; какая пища 
называется растительной 
и животной. По 
рисункам и слайдам 
называют питательные 
вещества, которые 
содержатся в пище 
(белки, жиры, углеводы, 
вода, минеральные 
соли), в каких продуктах 
содержаться и какое 
значение их для 
человека.  
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содержащие белки, жиры 
и углеводы  

 Находят на 
рисунках и подписывают 
продукты, содержащие 
белки, жиры и углеводы.  

Записывают в 
тетрадь  правила 
разнообразного питания  

2  
Витами

ны. Значение 
овощей и 
фруктов для 
здоровья 
человека  

  Формирова
ние представлений 
о витаминах, 
значении овощей и 
фруктов для 
здоровья человека  

Работают со 
словарем, выписывают в 
тетрадь значение термина 
«витамины». 
Выписывают в тетрадь по 
рисункам название 
витаминов. Называют по 
рисункам продукты, 
содержащие разные 
витамины. Рассказывают 
о витаминах по плану, 
используя опорные 
предложения и помощь 
учителя.   

Рассказывают о 
значении овощей и 
фруктов для здоровья 
человека по 
предложенным учителем 
предложениям  

Читают в словаре 
значение термина 
«витамины», 
выписывают в тетрадь. 
Объясняют, почему 
организму необходимы 
витамины, что такое 
авитаминоз.   

 Называют по 
рисункам группы 
витаминов, продукты 
питания, в которых они 
содержатся.  Составляют 
рассказ о витаминах по 
плану (название, где 
содержится, чем 
полезен).  Заполняют 
таблицу в рабочей 
тетради: название 
витамина, в каких 
продуктах содержится.  
Делают вывод о 
значении овощей и 
фруктов для здоровья 
человека  
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3  
Орган

ы 
пищеварения  

  
Формиро

вание знаний об 
органах 
пищеварения  

Называют по 
слайдам и рисункам, 
используя помощь 
учителя,  органы 
пищеварения: ротовая 
полость, пищевод, 
желудок, поджелудочная 
железа, печень,   
кишечник.    

Выполняют 
задания в рабочей 
тетради.   

Подчёркивают в 
тексте правильные   

ответы, какие 
органы относятся к 
органам пищеварения; 
подписывают органы 
пищеварения на рисунке; 
обозначают на схеме 
последовательность 
прохождения пищи по  
пищеварительному тракту  

Называют и 
показывают по таблице 
органы пищеварения 
(ротовая полость, пищевод, 
желудок, поджелудочная 
железа, печень, кишечник).   

Рассказывают, что 
происходит с пищей в 
каждом органе. 
Устанавливают взаимосвязь 
между строением органов и 
выполняемой функцией.  
Выполняют задания в 
тетради: подчеркивают в 
тексте правильные ответы, 
какие органы относятся к 
органам пищеварения.   

Пописывают органы 
пищеварения на рисунке.  
Обозначают 
последовательность 
прохождения пищи по 
пищеварительному тракту по 
схеме рабочей тетради.  

Соединяют стрелками 
органы пищеварения и 
выполняемые ими функции  

 

4  
Здор

овые зубы- 
здоровое 
тело. 
Строение и 
значение 
зубов, уход, 
лечение  

  
Формиро

вание  
представлений о 
строении и 
значении зубов.   

Расширен
ие знаний о 
правилах ухода 
за зубами, их  
лечении  

Называют части зуба 
по таблице и рисунку 
учебника.  

 Сравнивают зубы, 
отмечают их различие по 
форме и функциям. 
Составляют рассказ по плану 
и с опорой на предложения о 
правилах здорового образа 
жизни и правильного 
питания,  ухода за ротовой 
полостью, своевременным 
лечением зубов. Называют 
заболевания зубов, десен и 
ротовой полости, используя 
помощь учителя Обводят 
рисунки в рабочей тетради с 
предметами, необходимыми 
для ухода за зубами  

  

Называют по 
рисунку виды зубов у  

млекопитающих 
животных, сравнивают с 
зубами человека по 
таблице.   

Называют части 
зуба по таблице и 
рисунку учебника. 
Устанавливают 
взаимосвязь между 
видом зуба и 
выполняемой функцией.  

Называют 
правила ухода за 
ротовой полостью, 
своевременным 
лечением зубов. 
Отрабатывают правила 
чистки зубов, выполняя 
задание в рабочей 
тетради: расставляют 
цифры в правильном 
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порядке.  
 Называют 

заболевания зубов, десен 
и ротовой полости, 
записывая их названия  в 
тетради.  Дополняют 
предложения в тексте 
рабочей тетради, 
закрепляя правила ухода 
за зубами и ротовой 
полостью.   

Обводят рисунки 
с предметами, 
необходимыми для 
ухода за зубами в 
рабочей тетради.   

 

5  
Измене

ние пищи во 
рту под 
действием 
слюны.  

Глотан
ие.  
Изменение 
пищи в 
желудке  

  Формировани
е представлений об 
изменении пищи во 
рту под действием 
слюны, глотании,  
изменении пищи в 
желудке  

Рассказывают, 
что происходит в 
ротовой полости под 
действием слюны, 
какую роль в 
пищеварении играет 
язык с опорой на 
предложения и 
иллюстрации, 
предоставленные 
учителем.   

Наблюдают за 
опытом по 
обнаружению 
крахмала в хлебе, в 
картофеле.  

 Делают вывод 
под руководством 
учителя, как 
действует слюна на 
крахмал.  Находят и 
подписывают на 
схеме желудок, 
рисуют, где  

расположен 
желудок в организме 
человека, дополняют 
предложения, что 
происходит с пищей в 
желудке  

Рассказывают о 
строении ротовой полости 
как переднего отдела 
пищеварительной системы 
(слизистая оболочка, зубы, 
язык, слюнные железы); о 
процессах измельчения 
пищи, смачивания слюной, 
глотании, начальной 
стадии пищеварения под 
действием слюны.  
Наблюдают 
демонстрационный опыт.  

Обсуждают 
результаты опыта по 
обнаружению крахмала в 
хлебе, картофеле. Делают 
вывод:  объясняют, как 
действует слюна на 
крахмал. Находят и 
подписывают на схеме в 
рабочей тетради желудок.  

Дополняют 
предложения в тексте 
рабочей тетради, что 
происходит с пищей в 
желудке  
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6  
Пищев

арение  в 
кишечнике.   

  
Расширение 

представления о 
функциях отделов 
пищеварительной 
системы. 
Формирование 
представлений о 
пищеварении в 
кишечнике  

Рассказывают, 
что происходит с 
пищей в кишечнике, 
называют и 
показывают 
кишечник на таблице, 
рисунках, на примере 
своего организма, 
используя помощь 
учителя.  

Рассматривают 
рисунок в тетради, 
подписываю печень, 
кишечник, аппендикс.  
Дополняют 
предложения в 
тетради об изменении 
пищи в органах 
пищеварения  

Рассказывают о 
строении  кишечника, 
находят его на схеме, 
показывают, где 
расположен кишечник в 
организме человека. 
Устанавливают 
взаимосвязь между его 
строением и выполняемой 
функцией.  

В рабочей тетради 
рассматривают рисунок, 
подписываю печень, 
кишечник, аппендикс; 
дополняют предложения об 
изменении пищи в органах 
пищеварения  

 

7  
Гигиена 

питания. 
Значение 
приготовления 
пищи. Нормы 
питания  

  
Формиров

ание 
представлений о 
гигиене питания, 
значении 
приготовления 
пищи, о нормах 
питания  

  

Выписывают из 
учебника правила 
гигиены питания. 
Выполняют задания в 
рабочей тетради: читают 
правила гигиены 
питания, находят 
ошибки, зачеркивают 
неверные утверждения.   

Знакомятся с 
нормами питания, 
составляют меню на день.  
По слайдам знакомятся с 
пищей народов разных 
стран.  Рассказывают о 
культуре поведения во 
время еды.  
Демонстрируют правила 
поведения за столом во 
время приема пищи, 
умения есть красиво под 
руководством учителя.   

Рассказывают о 
режиме питания, 
используя помощь 
учителя   

Называют 
правила здорового 
образа жизни, гигиены 
питания.  

 Знакомятся с 
правилами составления 
меню, рассказывают о 
режиме питания.  

 По слайдам 
знакомятся с пищей 
народов разных стран.   

Выполняют 
задания в рабочей 
тетради: читают правила 
гигиены питания, 
находят ошибки, 
зачеркивают неверные 
утверждения; 
подчеркивают правила 
гигиены питания в 
стихотворении; 
записывают правила 
гигиены питания в 
тетрадь; составляют 
меню.   

Рассказывают о 
культуре поведения во 
время еды.   

Демонстрируют 
правила поведения за 
столом во время приема 
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пищи, умения есть 
красиво  

 

8  
Заболеван

ия 
пищеварительн 
ой системы и их 
профилактика  

  
Формирован

ие представлений о 
заболеваниях 
пищеварительной 
системы и их 
профилактике  

Называют 
заболевания органов 
пищеварения, находят 
на рисунке и называют 
продукты, которые 
могут вызвать 
заболевания органов 
пищеварения.  

Называют 
правила гигиены, 
которые необходимо 
соблюдать при 
приготовлении пищи и 
во время еды.    

Рассказывают о 
правилах профилактики 
заболеваний, используя 
помощь учителя.  
Выполняют задания в 
тетради:  подчеркивают 
названия заболеваний 
органов пищеварения в 
предложенном перечне; 
рассматривают рисунки 
и зачеркивают 
продукты, которые 
могут вызвать 
заболевания органов 
пищеварения.  

Рассказывают о 

Выписывают в 
тетрадь заболевания 
пищеварительной 
системы, используя 
текст учебника 
(аппендицит, 
дизентерия, холера, 
гастрит).  

Подчеркивают 
названия заболеваний 
органов пищеварения в 
предложенном перечне 
на карточке.   

В рабочей 
тетради рассматривают 
рисунки и зачеркивают 
продукты, которые 
могут вызвать 
заболевания органов 
пищеварения; 
дополняют таблицу 
«Названия заболеваний 
и возможная причина».   

Знают и 
называют правила 
здорового образа жизни 
и правильного питания 
(правила хранения 
пищевых продуктов, 
правила обработки 
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доврачебной помощи 
при нарушениях 
пищеварения  

пищи, правила 
предупреждения 
инфекционных и 
желудочно-кишечных 
заболеваний).   

Выписывают из 
словаря определение 
значения 
«инфекционные 
болезни». Объясняют, 
какие болезни 
называют 
инфекционными.  

 Называют 
признаки 
инфекционных 
заболеваний, причины 
заражений, меры 
профилактики и 
доврачебной помощи 
при нарушениях 
пищеварения  

9  
Причины 

и признаки 
пищевых 
отравлений. 
Влияние 
вредных 
привычек на 
пищеварительн 
ую систему  

  
Формирован

ие представлений о 
причинах и 
признаках пищевых 
отравлений; 
влиянии вредных 
привычек на 
пищеварительную 
систему  

Называют виды 
и причины отравлений, 
что необходимо делать 
при отравлении. 
Называют правила 
сбора и хранения 
грибов и ягод, хранения 
и употребления в пищу 
продуктов питания, 
используя помощь 
учителя.   

Под 
руководством учителя 
рассказывают о 
доврачебной помощи 
при нарушениях 
пищеварения.  

Проводят 
исследование качества 
продуктов питания по 
таблице в рабочей 
тетради под 
руководством учителя.  

Рассказывают о 
вредном влиянии 
алкоголя и курения на 

Называют 
правила гигиены 
питания, хранения 
пищевых продуктов, 
обработки пищи.  

 Заполняют 
пропуски в схеме 
рабочей тетради 
«Пищевые отравления: 
отравления 
бактериями, грибами, 
ядовитыми 
растениями».  По 
презентации, рисункам 
знакомятся и называют 
ядовитые грибы и 
растения, описывают 
их особенности 
внешнего вида.   

Работают с 
таблицей учебника: 
называют причины и 
признаки пищевых 
отравлений, первую 
помощь и правила 
гигиены.  Проводят 
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пищеварительную 
систему по плану и 
опорным 
предложениям    

исследование качества 
продуктов питания по 
таблице в рабочей 
тетради.  Рассказывают 
о вредном влиянии 
алкоголя и курения на 
пищеварительную 
систему по плану  

  
                                                                                                     Выделение - 3час  
  

0  
Роль 

выделения в 
процессе 
жизнедеятельно 
сти организмов. 
Органы 
образования и 
выделения мочи  

  
Формирован

ие представлений 
об органах 
образования и 
выделения мочи, 
роли выделения в 
процессе 
жизнедеятельности 
организма  

Называют 
органы образования и 
выделения мочи 
(почки, мочеточник, 
мочевой пузырь, 
мочеиспускательный 
канал) по рисункам и 
таблице, используя 
помощь учителя.  

 Рассказывают 
по плану и опорным 
предложениям о роли 
выделения в процессе 
жизнедеятельности 
организмов. 
Разгадывают ребусы с 
названием органов и 
выполняемыми 
функциями. В рабочей 
тетради рассматривают 
рисунок, подписывают 
почки, мочевой пузырь 
и мочеиспускательный 
канал, используя 
помощь учителя  

Называют 
органы образования и 
выделения мочи  

(почки, 
мочеточник, мочевой 
пузырь, 
мочеиспускательный 
канал) по рисункам и 
таблице. 
Устанавливают 
взаимосвязь между 
строением органов и 
выполняемой 
функцией.  Описывают 
особенность состояния 
своей 
мочевыделительной 
системы (отсутствие 
болей в области 
поясницы, 
длительность 
удержания мочи, цвет 
мочи).   

В рабочей 
тетради разгадывают 
ребусы с названием 
органов и 
выполняемыми 
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функциями;  
рассматривают 
рисунок, подписывают 
почки, мочевой пузырь 
и мочеиспускательный 
канал   

 

1  
Внешний 

вид почек, их 
расположение в 
организме 
человека. 
Значение 
выделения мочи  

  
Формировани

е представлений о 
внешнем виде почек, 
их расположении в 
организме человека, 
значении выделения 
мочи  

Показывают на 
рисунках органы 
образования и 
выделения мочи; 
расположение почек в 
организме человека на 
таблице и на примере 
собственного 
организма.  

 Описывают 
внешний вид почек по 
рисунку, 
предложенному 
учителем плану и 
опорным 
предложениям.  

Зарисовывают 
почку в тетради. По 
иллюстрациям и 
опорным предложениям 
рассказывают о 
значении выделения 
мочи  

Показывают и 
называют по таблице 
органы образования 
и выделения мочи;   

Показывают 
расположение почек 
в организме человека 
по таблице и на 
примере 
собственного 
организма.  

 Описывают 
внешний вид почек 
по рисунку и 
предложенному 
учителем плану.  

Зарисовывают 
почку в разрезе в 
тетради.  

Выполняют 
задание в рабочей 
тетради: выбирают 
правильный ответ, 
как образуется и 
выделяется моча.  

Составляют 
рассказ по плану о 
значении выделения 
мочи  
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2  
Предупре

ждени е 
почечных 
заболеваний. 
Профилактика 
цистита  

  
Формиро

вание 
представлений 
о почечных 
заболеваниях, 
профилактике 
цистита  

Описывают 
особенность  

состояния своей 
мочевыделительной 
системы (наличие либо 
отсутствие болей в 
области поясницы, 
длительность удержания 
мочи, цвет мочи), 
используя помощь 
учителя. Рассказывают о 
предупреждении 
почечных заболеваний, 
профилактике цистита с 
опорой  на предложения и 
иллюстративный 
материал, предложенный 
учителем.   

Читают с 
помощью учителя 
результаты анализа мочи 
(цвет, прозрачность, 
сахар), делают вывод о 
своем самочувствии. 
Рассматривают рисунки, 
рисуют на них 
разрешающие или 
запрещающие знаки по 
профилактике почечных 
заболеваний.  

Называют правила 
здорового образа жизни и 
безопасного поведения  

Описывают 
особенность состояния 
своей 
мочевыделительной 
системы (наличие либо 
отсутствие болей в 
области поясницы, 
длительность удержания 
мочи, цвет мочи). 
Рассказывают о 
предупреждении 
почечных заболеваний, 
профилактике цистита по 
плану и вопросам 
учителя.   

Читают с 
помощью учителя 
результаты анализа мочи 
(цвет, прозрачность, 
сахар), делают вывод о 
состоянии своего 
организма, самочувствии. 
Рассматривают рисунки в 
рабочей тетради, рисуют 
на них разрешающие или 
запрещающие знаки по 
профилактике почечных 
заболеваний. Называют 
правила здорового образа 
жизни и безопасного 
поведения  

    
 
  Размножение и развитие - 9 часов  
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3  
Особен

ности 
мужского и 
женского 
организма  

  
Формирова

ние 
представлений об 
особенностях 
строения 
мужского и 
женского 
организма  

Рассматривают 
иллюстрации: мужчина 
и женщина.  Называют 
биологическую и 
социальную природу 
человека, в чем ее 
разница для мужчины и 
женщины.  

Сравнивают 
мужчину и женщину по 
параметрам:  

внешний вид, 
поведение, одежда, 
телосложение, 
физические и 
физиологические 
особенности, 
особенности психики; 
находят и называют  
общие черты и черты 
отличия.  

Работают с 
презентацией «Любовь, 
жизнь, семья» с 
последующим 
обсуждением, 
используя помощь 
учителя  

Рассматривают 
иллюстрации: мужчина и 
женщина.  

 Называют 
биологическую и 
социальную природу 
человека, в чем ее разница 
для мужчины и женщины.  

Сравнивают 
мужчину и женщину по 
параметрам: внешний вид, 
поведение, одежда, 
телосложение, физические и 
физиологические 
особенности, особенности 
психики; первичные 
половые признаки. Находят 
и называют общие черты и 
черты отличия, делают 
вывод.  

Работают с 
презентацией «Любовь, 
жизнь, семья» с 
последующим обсуждением  

  

 

4  
Биологиче

ское значение 
размножения. 
Размножение 
растений, 
животных, 
человека  

  
Формирован

ие представлений о 
биологическом 
значении 
размножения, 
размножении 
растений, 
животных, 
человека  

Называют виды 
и способы 
размножения растений 
и животных по 
рисункам с опорой на 
предложения и 
иллюстрации. 
Рассказывают,  в чем 
преимущество 
полового 
размножения;  

какое 
биологическое 
значение имело 
возникновение у 
животных внутреннего 
размножения.   

 Отмечают 
особенность 
размножения человека: 
чем половые клетки 
отличаются от 

Называют виды и 
способы размножения 
растений и животных по 
рисункам; в чем 
преимущество полового 
размножения.  

Какое 
биологическое значение 
имело возникновение у 
животных внутреннего 
размножения.   

 Отмечают 
особенность 
размножения человека: 
чем половые клетки 
отличаются от 
соматических; почему 
каждому человеку 
нужно знать свою 
родословную. Что такое 
наследственная 
информация  
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соматических; почему 
каждому человеку 
нужно знать свою 
родословную. Что 
такое наследственная 
информация  

5  
Система 

органов 
размножения 
человека  

  
Формирован

ие представлений о 
системе органов 
размножения 
человека  

Называют по 
таблице системы 
органов размножения 
мужчины и женщины, 
используя помощь 
учителя.  

 Составляют 
рассказ по плану с 
опорой на 
предложения о гигиене 
юношей и девушек в 
подростковом 
возрасте.   

Зачитывают в 
учебнике, находят в 
таблице и показывают 
на рисунках половые 
железы и половые 
клетки мужчины и 
женщины  

Называют по 
таблице системы 
органов размножения 
мужчины и женщины: 
особенности строения и 
выполняемой функции.  

 Составляют 
рассказ по плану о 
гигиене юношей и 
девушек в подростковом 
возрасте. Зачитывают в 
учебнике, находят в 
таблице и на рисунках 
половые железы и 
половые клетки 
мужчины и женщины, 
рассказывают о их 
строении и  

выполняемой 
функции  

 

6  
Оплодот

ворени 
е.  
Беремен

ность.  
Внутриу

тробно е 
развитие  

  
Формирован

ие представлений 
об    
оплодотворении,  
беременности и  
внутриутробном 
развитии  

Читают в 
учебнике что такое 
оплодотворение, где 
происходит, каковы 
условия 
осуществления. Как и 
когда наступает 
беременность.   

Заполняют 
таблицу: условия 
внутриутробного 
развития ребенка. 

Читают в учебнике 
что такое оплодотворение, 
где происходит, каковы 
условия осуществления.  
Как и когда наступает 
беременность. Заполняют 
таблицу: условия 
внутриутробного развития 
ребенка.  

Называют правила 
здорового образа жизни. 
Устанавливают 
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Называют правила 
здорового образа 
жизни матери 
новорожденного 
ребенка, используя 
помощь учителя  

взаимосвязь между 
здоровьем матери и 
правильным 
внутриутробном развитии 
ребенка.  

 Называют условия 
протекания правильной 
беременности  

7  
Роды.  
Материн

ство. Уход за 
новорожденны 

м  

  
Формирован

ие представлений о 
родах, 
материнстве, уходе 
за новорожденным  

Читают в 
учебнике и составляют 
рассказ о родах, 
материнстве, 
особенностях ухода за 
новорожденным по 
плану и опорным 
предложениям  

Читают в учебнике 
и составляют рассказ о 
родах, материнстве, 
особенностях ухода за 
новорожденным  

8  
Рост и 

развитие 
обучающегося  

  
Формирован

ие представлений о 
росте и развитии 
обучающегося   

Читают 
значение нового 
термина в словаре: что 
такое развитие. 
Называют по рисункам 
этапы развития 
обучающегося; каковы 
особенности развития 
на каждом этапе.   

Дают 
характеристику по 
плану и с опорой на 
предложения 
особенностей  
развития детей и 
подростков в 
школьный период. 
Называют условия, 
которые необходимо 
создать для 
правильного развития  

обучающегося  
  

Читают значение 
нового термина в словаре: 
что такое развитие. 
Называют, используя 
рисунки, этапы развития 
обучающегося; каковы 
особенности развития на 
каждом этапе.  Дают по 
плану характеристику 
особенностей развития 
детей и подростков в 
школьный период. 
Называют условия, 
которые необходимо 
создать для правильного 
развития обучающегося  
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9  
Последств

ия ранних 
половых связей, 
вред ранней 
беременности  

  
Формирова

ние 
представлений о  
последствия 
ранних половых 
связей, вреде 
ранней 
беременности  

Составляют 
рассказ по плану и 
опорным 
предложениям об 
опасности внебрачных 
связей, об угрозе 
венерических 
болезней; 
отрицательной 
нравственной оценке 
половой 
распущенности; 
необходимости 
соблюдения половой 
гигиены.  

 Называют 
современные средства 
контрацепции, 
вредные  

последствия 
аборта  

  

Составляют 
рассказ по плану и 
опорным предложениям 
об опасности 
внебрачных связей, об 
угрозе венерических 
болезней; отрицательной 
нравственной оценке 
половой распущенности; 
необходимости 
соблюдения  половой 
гигиены.  

 Называют 
современные средства 
контрацепции, вредные 
последствия аборта  

Отвечают на 
вопросы: почему людям 
репродуктивного 
возраста важно держать 
процесс размножения 
под контролем и для чего 
это нужно 

0  
Пороки 

развития плода 
как следствие 
действия 
алкоголя и 
наркотиков, 
воздействия 
инфекционных и 
вирусных 
заболеваний  

  
Формирова

ние 
представлений о 
пороках развития 
плода как 
следствие 
действия алкоголя 
и наркотиков, 
воздействия 
инфекционных и 
вирусных  

заболевани
й  

  
  
  
  
  
  
  

Рассказывают 
по презентации о 
вредном влиянии 
алкоголя на развитие 
плода ребенка; 
называют отклонения 
в развитии, приводят 
примеры аномалий.  
Заполняют схему: 
воздействие алкоголя, 
наркотиков, 
инфекционных и 
вирусных заболеваний 
на человека.  

Называют 
правила здорового 
образа жизни и 
безопасного 
поведения, используя 
помощь учителя  

Рассказывают по 
презентации о вредном 
влиянии алкоголя на 
развитие плода ребенка; 
называют отклонения в 
развитии, приводят 
примеры аномалий.   

Работают в 
группах по 
инструктивным 
карточкам с описанием 
негативных факторов 
воздействия 
(лекарственные 
препараты, алкоголь, 
наркотики) на развитие 
плода и мерах их 
устранениях.   В рабочей 
тетради заполняют 
схему: воздействие 
алкоголя, наркотиков, 
инфекционных и 
вирусных заболеваний на 
человека.  

 Называют 
правила здорового 
образа жизни и 
безопасного поведения   
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1  
Венерические 

заболевания. СПИД. Их 
профилактика  

  
Формировани

е представлений о 
венерических 
заболеваниях, 
СПИДе, их 
профилактике  

Составляют 
рассказ, по 
заранее 
выделенным 
понятиям, о 
половом пути 
передачи 
венерических 
заболеваний, 
СПИДа.    

Называют 
правила здорового 
образа жизни, 
меры 
профилактики 
заболеваний  

Составля
ют рассказ о 
половом пути 
передачи 
венерических 
заболеваний, 
СПИДа.   

 
Называют 
правила 
здорового 
образа жизни, 
меры 
профилактики 
заболеваний  

   Покровы 
тела -6 часов  

 

2  
К

ожа и ее 
роль в 
жизни 
человека. 
Значение 
кожи  

1  Формир
ование 
представлений 
о коже и ее 
роли в жизни 
человека, 
значении кожи  

Называют и 
показывают, чем 
покрыто тело 
человека, из каких 
слоев состоит 
кожа; 
рассказывают, 
используя таблицу 
и помощь учителя, 
о значении кожи 
для защиты, 
осязания, 
выделения пота и 
жира, 
терморегуляции.   

Называют, 
какое значение 
имеет выделение 
пота и кожного 
жира для человека, 
как нужно следить 
за чистотой кожи. 
Описывают 
особенность 
состояния своей 
кожи  

(чувствител
ьность к холоду, 
потоотделение, 
наличие или 
отсутствие 
жжения, зуда, 

Рассказыва
ют о строении 
кожи, называют по 
рисунку и таблице 
слои кожи и ее 
части. 
Устанавливают 
взаимосвязь между 
строение и 
выполняемыми 
функциями.  

 
Рассказывают о 
значении кожи для 
защиты, осязания, 
выделения пота и 
жира, 
терморегуляции.   

Описывают 
особенность 
состояния своей 
кожи 
(чувствительность 
к холоду, 
потоотделение, 
наличие или 
отсутствие 
жжения, зуда, 
запаха). Делают 
вывод о состоянии 
своего организма, 
о своем 
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запаха), состояние 
своего 
самочувствия, 
используя помощь 
учителя.  

Записывают 
функции кожи в 
тетрадь по заранее 
выделенным 
учителем опорным 
предложениям.  

Рассматрив
ают через 
микроскоп или 
лупу кожу на 
предмет 
обнаружения пор  

самочувствии.  
Выполняют 

задания в рабочей 
тетради:  

соединяют 
стрелками 
названия слоя 
кожи и его 
описание; 
записывают 
функции кожи, 
используя текст 
учебника.  

Рассматрив
ают через 
микроскоп или 
лупу кожу на 
предмет 
обнаружения пор, 
делают вывод о 
значении кожи  

 

3  
Произв

одные кожи: 
волосы и 
ногти  

  
Формирован

ие представлений о 
волосах и ногтях 
как 
видоизмененного 
верхнего слоя 
кожи.   

Рассказывают по 
рисункам и заранее 
выделенным учителем 
понятиям  для чего нужны 
человеку волосы и ногти, 
из чего состоит волос и 
ноготь. Дополняют 
пропуски в таблице 
рабочей тетради: виды 
волос, где расположены, 
какую функцию 
выполняют.  

Дописывают 
предложения о строении 
волос и ногтей.  

Рассказывают о 
строении волос и 
ногтей,  для чего 
человеку нужны 
волосы.  Называют 
виды волос по 
рисункам и 
иллюстрациям, 
презентации.    

Дополняют 
пропуски в таблице 
рабочей тетради: виды 
волос, где 
расположены, какую 
функцию выполняют.  

Дописывают 
предложения о 
строении волос и 
ногтей.  
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4  
Закали

вание 
организма  

  
Формирован

ие представлений о 
закаливании 
организма  

Работают со 
словарем: выписывают 
значение термина 
«закаливание», используя 
помощь учителя. 
Рассматривают рисунки и 
называют виды 
закаливания (солнечные и 
воздушные ванны, водные 
процедуры, влажные 
обтирания). Называю, с 
опорой на иллюстративный 
материал, правильный 
ответ в тексте рабочей 
тетради «Требования к 
закаливанию водой»  

Работают со 
словарем: 
выписывают и 
объясняют значение 
термина 
«закаливание»; 
рассматривают 
рисунки и называют 
виды закаливания 
(солнечные и 
воздушные ванны, 
водные процедуры, 
влажные обтирания).  

Выбирают 
правильный ответ в 
тексте рабочей 
тетради «Требования 
к закаливанию 
водой».  Записывают в 
тетрадь правила и 
принципы разных 
видов закаливания.   

Устанавливают 
взаимосвязь между 
природными 
компонентами и 
человеком  
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5  
Оказание 

первой помощи 
при тепловом и 
солнечном 
ударах, 
термических и 
химических 
ожогах, 
обморожении, 
поражении 
электрическим 
током  

  
Формирова

ние представлений 
об оказании 
первой помощи 
при тепловом и 
солнечном ударах, 
термических и 
химических 
ожогах, 
обморожении, 
поражении 
электрическим 
током   

Записывают в 
тетрадь, опираясь на 
текст учебника и 
предложения, 
предложенные 
учителем, признаки 
теплового и 
солнечного ударов, 
термических и 
химических ожогов, 
обморожения, 
поражения 
электрическим током.  

Записывают в 
тетрадь, используя 
помощь учителя, виды 
первой помощи при 
полученных травмах.  

Знают правила 
здорового образа 
жизни и безопасного 
поведения. Под 
руководством учителя, 
выполняют 
практические работы: 
выполняют различные 
приемы наложения 
повязок на условно 
пораженный участок 
кожи.  

Делают вывод о 
необходимости 
оказания первой 
помощи, правилах 
здорового образа 
жизни, безопасного 
поведения  

Записывают в 
тетрадь, опираясь на 
текст учебника, 
признаки теплового и 
солнечного ударов, 
термических и 
химических ожогов, 
обморожения, 
поражения 
электрическим током.  
Рассказывают, 
используя слайды и 
иллюстрации, о 
причинах травм. 
Записывают в тетрадь 
виды первой помощи 
при полученных 
травмах. Знают и 
называют правила 
здорового образа 
жизни и безопасного 
поведения.  

Выполняют 
практические работы: 
оказание доврачебной 
помощи при ожогах; 
выполняют различные 
приемы наложения 
повязок на условно 
пораженный участок 
кожи.  

Делают вывод о 
необходимости 
оказания первой 
помощи, правилах 
здорового образа 
жизни, безопасного 
поведения  
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6  
Кожные 

заболевания и их 
профилактика  

  
Формирова

ние представлений 
о кожных 
заболеваниях и их 
профилактике  

 Называют по 
рисункам, слайдам 
виды кожных 
заболеваний 
(педикулез, чесотка, 
лишай, экзема), 
используя помощь 
учителя; называют 
причины 
возникновения; 
правила здорового 
образа жизни.  
Рассказывают о 
гигиене кожи, 
правилах ухода за 
кожей, профилактике 
появления угрей по 
плану и опорным 
предложениям.  

Смотрят 
видеофильм  

«Гигиеническая 
и декоративная 
косметика» с 
последующим 
обсуждением ее 
влияния на здоровье 
человека  

Узнают и 
называют по рисункам, 
слайдам виды кожных 
заболеваний 
(педикулез, чесотка, 
лишай, экзема).  

 Описывают их 
внешние 
отличительные 
признаки.  

 Называют 
причины 
возникновения и меры 
профилактики 
заболеваний; правила 
здорового образа 
жизни.   

Рассказывают о 
гигиене кожи, 
правилах ухода за 
кожей; профилактике 
появления угрей.  
Устанавливают 
взаимосвязь между 
состоянием кожи и 
влиянием внешних 
факторов.  Смотрят 
видеофильм 
«Гигиеническая и 
декоративная 
косметика» с 
последующим 
обсуждением ее 
влияния на здоровье 
человека  

7  
Уход за 

волосами и 
ногтями. 
Гигиенические 
требования к 
одежде и обуви  

  
Формирова

ние представлений 
об уходе за 
волосами и 
ногтями, 
гигиенических 
требованиях к  

одежде и 
обуви  

  
  

По рисункам 
рассказывают о 
правилах ухода за 
волосами и ногтями; 
гигиеническими 
требованиями к одежде 
и обуви. В рабочей 
тетради заполняют 
пропуски в таблице: 
виды волос, где 
расположены, какую 
функцию выполняют, 
используя помощь 
учителя.  

Вписывают 
пропущенные слова в 

Называют по 
рисункам и 
иллюстрациям правила 
ухода за волосами и 
ногтями; называют 
причины 
необходимости ухода; 
устанавливают 
взаимосвязь между 
строением волос и 
ногтей и 
выполняемыми ими 
функциями.    

Заполняют 
пропуски в таблице 
рабочей тетради: виды 
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текст карточки о 
правилах ухода за 
волосами и ногтями, 
используя опорные 
предложения и слова 
для справок  

волос, где 
расположены, какую 
функцию выполняют.    

Вписывают 
пропущенные слова в 
текст карточки о 
правилах ухода за 
волосами и ногтями  

 
Нервная система - 4часа  

8  
Значение 

и строение 
нервной системы  

  
Формиров

ание 
представления о 
строении нервной 
системы, 
функциях 
головного, 
спинного мозга и 
нервов  

Подписывают 
на рисунках спинной и 
головной мозг. 
Рассказывают, где 
расположены нервы, 
какое основное их 
свойство.  

 Рассказывают, 
используя 
иллюстрации и 
помощь учителя, о 
значении нервной 
системы.  В рабочей 
тетради дополняют 
схему: название 
отделов нервной 
системы; подписывают 
на рисунке торса 
человека 
расположение 
головного и спинного 
мозга; заполняют 
таблицу: где находятся 
отделы головного 
мозги и какую 
функцию выполняют, 
используя помощь 
учителя  

Рассказывают по 
таблице о строении и 
расположении в организме 
человека нервной системы, 
головного и спинного 
мозга, нервов.  Узнают и 
показывают части нервной 
системы на таблице.   

Устанавливают 
взаимосвязь между 
строением и 
выполняемыми 
функциями отделов 
нервной системы; между 
внутренними органами 
человека и нервной 
системой.   

Выписывают в 
тетрадь функции отделов 
нервной системы.  

Составляют рассказ 
по плану о значении 
нервной системы.  

В рабочей тетради 
заполняют таблицу: где 
находятся отделы 
головного мозги и какую 
функцию выполняют; 
дополняют схему: 
значение нервной системы  
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9  
Гигиена 

умственного и 
физического 
труда  

  
Расширен

ие и закрепление 
представления о 
правилах 
здорового образа 
жизни, значении 
нервной системы 
для жизни 
человека  

Называют 
правила здорового 
образа жизни 
(соблюдение режима 
дня, смена видов 
деятельности, 
чередование работы и 
отдыха); рассказывают  
о значении сна и 
гигиене сна по плану и 
опорным 
предложениям, 
называют правила 
здорового образа 
жизни.  

Составляют 
свой режим дня; 
записывают в тетрадь 
названия физических 
упражнений для 
утренней зарядки  

Записывают в 
тетрадь, какие правила 
гигиены умственного и 
физического труда 
необходимо соблюдать;   

Выписывают в 
тетрадь названия 
физических упражнений 
для утренней зарядки; 
рекомендации для 
сохранения 
работоспособности 
организма. Выбирают 
правильные ответы в 
тексте в рабочей тетради: 
что необходимо для 
хорошего сна.  

 Объясняют 
значение сна и 
сновидений.  
Разрабатывают и 
записывают рекомендации 
по предупреждению 
перегрузок, чередованию 
труда и отдыха.   

Составляют свой 
режим дня  

0  
Отрицате

льное влияние 
алкоголя, 
никотина, 
наркотических 
веществ на 
нервную 
систему  

  
Формиров

ание 
представлений о 
вреде спиртных 
напитков и 
курения на 
нервную систему  

Рассказывают о 
правилах здорового 
образа жизни, 
называют привычки, 
которые разрушают 
нервную систему.  
Называют врачей 
специалистов: 
нарколог, 
невропатолог  

Рассказывают, как 
влияют на нервную 
систему спиртные напитки 
и курение, что происходит 
с людьми, 
употребляющими 
наркотики.  Описывают 
особенности состояния 
своего самочувствия: сон, 
сновидения, режим дня, 
вредные привычки, 
состояние памяти, 
работоспособности  
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1  
Заболеван

ия нервной 
системы. 
Профилактика 
травматизма и 
заболеваний 
нервной системы  

  
Формиров

ание 
представлений о 
заболеваниях 
нервной системы,  
профилактике 
травматизма и 
заболеваний 
нервной системы  

Выписывают в 
тетрадь названия 
заболеваний нервной 
системы (менингит, 
энцефалит, радикулит, 
невралгия).  

Называют 
болезни по описанию 
признаков протекания.  
Называют правила 
здорового образа 
жизни и безопасного 
поведения; правила 
профилактики 
травматизма и 
заболеваний нервной 
системы, используя 
помощь учителя  

Выписывают в 
тетрадь названия 
заболеваний нервной 
системы (менингит, 
энцефалит, радикулит, 
невралгия).   

Называют болезни 
по описанию признаков 
протекания, изменений 
состояния организма 
человека; называют 
причины заболеваний; 
устанавливают 
взаимосвязь между 
протеканием болезни и 
влиянием внешних 
факторов. Называют 
правила здорового образа 
жизни и безопасного 
поведения; правила 
профилактики 
травматизма и 
заболеваний нервной 
системы  

  
 
Органы чувств – 6 часов  

2  
Знач

ение 
органов 
чувств у 
животных и 
человека  

  
 

Формирование 
представлений о 
значении органов 
чувств у 
животных и 
человека  

Называют органы 
чувств животных и 
человека, рассказывают 
об их значении; какие 
ощущения помогают 
воспринимать, как 
помогают 
ориентироваться в 
окружающей  

среде, защищаться 
от неблагоприятных 
факторов воздействия 
окружающей среды. 
Выписывают названия 
органов чувств у человека 
в тетрадь. В рабочей 
тетради подписывают на 
рисунках названия 
органов чувств человека  

Называют органы 
чувств животных и 
человека, рассказывают об 
их значении; какие 
ощущения помогают 
воспринимать, как 
помогают ориентироваться 
в окружающей среде, 
защищаться от 
неблагоприятных факторов 
воздействия окружающей 
среды.   

Выписывают 
названия органов чувств у 
человека в тетрадь.  

В рабочей тетради 
подписывают на рисунках 
названия органов чувств 
человека.  

Устанавливают 
взаимосвязи между 
природными компонентами 
и человеком  
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3  
Орга

н зрения 
человека. 
Строение, 
функции и 
значение   

  
Формиров

ание 
представления о 
строении и 
функциях органа 
зрения  

Показывают по 
таблице и в натуре орган 
зрения.  

 Рассказывают о 
его строении; показывают 
и называю части глаза по 
таблице;   

Составляют рассказ 
по плану  и опорным 
предложениям о  значении 
органа зрения.  
Подписывают на рисунке 
в рабочей тетради части 
органа зрения  

Показывают по 
таблице и в натуре орган 
зрения.  Рассказывают о его 
строении; показывают и 
называю части глаза по 
таблице; устанавливают 
взаимосвязь между 
строением и выполняемыми 
функциями. Составляют 
рассказ по плану о значении 
органа зрения.   

Подписывают на 
рисунке в рабочей тетради 
части органа зрения  

  
 

4  
Болезни 

органов зрения, 
их 
профилактика. 
Гигиена зрения  

  Формиро
вание 
представлений о 
болезнях  
органов зрения, 
их профилактике 
и  гигиене   

Выписывают из 
учебника в тетрадь 
название болезней 
органа зрения. 
Записывают в тетрадь 
правила гигиены зрения. 
Под руководством 
учителя проводят 
самонаблюдения, 
описывают состояние 
зрения; называют 
правила здорового 
образа жизни и 
безопасного поведения.   

Называют, с 
помощью учителя, 
приемы оказания первой 
помощи при 
повреждении глаза  

Выписывают из 
учебника в тетрадь 
название болезней органа 
зрения.  

 Называют по 
рисункам и слайдам 
причины их 
возникновения, меры 
профилактики. 
Записывают в тетрадь 
правила гигиены зрения. 
Под руководством 
учителя проводят 
самонаблюдения, 
описывают состояние 
зрения; называют правила 
здорового образа жизни и 
безопасного поведения; 
перечисляют правила 
личной гигиены.   

Называют приемы 
оказания первой помощи 
при повреждении глаза,  

Разрабатывают 
памятку по оказанию 
первой помощи при 
повреждении глаза  
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5  
Орган 

слуха человека. 
Строение и 
значение  

  
Формиро

вание 
представления о 
строении и 
значении органа 
слуха  

Показывают по 
таблице и в натуре орган 
слуха.  

Рассказывают о 
его строении; 
показывают и называю 
части уха на таблице;   

Составляют 
рассказ по плану  и 
опорным предложениям 
о  значении органа слуха.  
Подписывают на рисунке 
в рабочей тетради части 
органа слуха, используя 
слова для справок  

Показывают по 
таблице и в натуре орган 
слуха. Рассказывают о его 
строении; показывают и 
называю части уха на 
таблице; устанавливают 
взаимосвязь между 
строением и 
выполняемыми 
функциями. Составляют 
рассказ по плану о 
значении органа слуха.   

Подписывают на 
рисунке в рабочей тетради 
части органа слуха, 
используя слова для 
справок  

  
 

6  
Заболеван

ия органа слуха, 
предупреждени е 
нарушений  
слуха. Гигиена  

  
Формирован

ие представлений о  
заболеваниях 
органа  

слуха, 
предупреждение 
нарушений  слуха. 
Гигиена  

  

Выписывают в 
тетрадь, используя 
заранее выделенные 
учителем опорные 
понятия, факторы 
нарушения слуха; 
подчеркивают 
предложения в тексте 
карточки, которые 
относятся к правилам 
гигиены слуха. 
Рассматривают рисунки, 
определяют 
разрешающие и 
запрещающие знаки 
гигиены слуха.  

 Под 
руководством учителя 
проводят 
самонаблюдение, 
описывают особенность 
своего состояния: 
состояние слуха. Делают 
вывод о правилах 
здорового образа жизни и 
безопасного поведения. 
Называют по опорным 
предложениям правила 
гигиены слуха  

Выписывают в 
тетрадь, используя 
текст учебника, 
факторы нарушения 
слуха.  

Подчеркивают 
предложения, которые 
относятся к правилам 
гигиены слуха в 
рабочей тетради.  
Рассматривают 
рисунки, определяют 
разрешающие и 
запрещающие знаки 
гигиены слуха.  

 Под 
руководством учителя 
проводят  

самонаблюдени
е, описывают 
особенность своего 
состояния: состояние 
слуха. Делают вывод о 
правилах здорового 
образа жизни и 
безопасного 
поведения.  

Составляют и 
записывают в тетрадь 
правила гигиены 
слуха  



 

278  
  

7  
Органы 

осязания, 
обоняния, вкуса. 
Охрана всех 
органов чувств  

  
Формирован

ие представления 
об органах  
осязания, 
обоняния, вкуса.   

Называют по 
опорным предложениям   

органы осязания, 
обоняния и вкуса 
(слизистая оболочка 
языка и полости носа, 
кожная 
чувствительность: 
болевая, температурная и 
тактильная). Под 
руководством учителя 
проводят 
самонаблюдения, 
определяют, как 
работают органы чувств. 
Рассказывают, где они 
расположены; какую 
роль играют в жизни 
человека. Рассказывают 
по рисункам об охране 
всех органов чувств  

Называют и 
показывают по 
таблице и на рисунке 
органы осязания, 
обоняния и вкуса 
(слизистая оболочка 
языка и полости носа, 
кожная 
чувствительность: 
болевая, 
температурная и 
тактильная).  

Называют и 
показывают на 
примере своего 
организма, где 
расположены органы 
осязания, обоняния и 
вкуса.  

Рассказывают о 
ох значении в жизни 
человека, проводят 
самонаблюдения под 
руководством учителя.   

Устанавливают 
взаимосвязь органа 
вкуса с органом 
обоняния.  

Составляют 
рассказ о взаимосвязи 
всех органов чувств и 
необходимости их 
охраны  

  

8  
Повторен

ие «Взаимосвязь 
работы органов 
и систем органов 
организма 
человека».  

  
Обобщение 

и закрепление 
знания о строении 
организма 
человека, 
взаимосвязи 
органов, работы 
организма как 
единого целого  

Работают в 
группах, выполняют 
задания в рабочих 
тетрадях  

Выполняют 
тестовые задания  

 
Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Химия» 
Обучение предмету «Химия» детей с задержкой психического развития ведѐтся на 

основе тех же авторских и примерных программ и тех же УМК, что и в 
общеобразовательных классах. В связи с трудностями, возникающими у детей с ЗПР при 
изучении химии, в рабочую программу должны быть внесены изменения. Так, в 
программе должно быть выделено дополнительное время для изучения наиболее важных 
вопросов, повторения пройденного материала, отработки навыков написания химических 
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формул и уравнений за счет того, что наиболее трудные темы даются в ознакомительном 
порядке, а некоторые лабораторные опыты и практические работы выполняются 
виртуально или заменяются на демонстрацию ЦОР. 

Дополнительное время, например, отводится на изучение темы «Соединения 
химических элементов», так как она подготавливает переход к последующей важной теме 
«Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов». Особое внимание при этом 
обращается на отработку номенклатуры оксидов, кислот, солей, на составление 
химических уравнений по свойствам указанных химических неорганических соединений, 
на установление генетической связи между основными классами неорганических веществ. 

При составлении рабочей программы по химии для обучения детей с ЗПР 
необходимо ориентироваться на психолого-педагогические особенности обучаемых и 
избегать перегрузки рабочих программ излишним теоретическим материалом, в первую 
очередь, материалом, не обязательным для изучения. В рабочую программу можно не 
включать не обязательные для изучения вопросы, поскольку они являются чрезвычайно 
трудными для понимания этой категорией учащихся и не влияют на усвоение курса 
химии. В ознакомительном порядке можно рассматривать темы, которые станут 
обязательными только в старших классах. Это темы «Типы кристаллических решеток», 
«Амфотерность оксида и гидроксида алюминия», «Гидроксиды и соли железа (II и III)», 
«Молярный объем газов», «Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы», 
«Сернистая и сероводородная кислоты и их соли». Высвободившее время можно 
использовать для систематизации и обобщения или при изучении последующих более 
значимых и сложных тем. 

Учебный материал необходимо отбирать таким образом, чтобы можно было 
объяснить на современном и доступном для учащихся уровне теоретические положения, 
изучаемые свойства веществ, химические процессы, протекающие в окружающем 
мире.Большое значение для полноценного усвоения учебного материала по химии 
приобретают межпредметные связи с такими дисциплинами, как природоведение, 
география, физика, биология. Позволяя рассматривать один и тот же учебный материал с 
разных точек зрения, межпредметные связи способствуют его лучшему осмыслению, 
более прочному закреплению полученных знаний и практических умений. 

Для организации процесса обучения желательно применять различные формы 
учебных занятий: беседы, интегрированные уроки, практикумы, экскурсии, групповую 
работу, деловые игры. В качестве предпочтительных форм контроля знаний, умений и 
навыков использовать контрольные работы, тесты, химические диктанты, 
самостоятельные работы. 

Важно при работе с детьми с ЗПР включать в содержание программы вопросы 
здоровьесбережения, материал по профилактике употребления психоактивных веществ, 
пропаганде здорового образа жизни. 

При планировании учебного процесса желательно предусмотреть использование: 
• нетрадиционных методов и форм обучения (методов: наглядных 

(иллюстрация, демонстрация, в том числе ЦОР), практических, мотивации интереса (игры, 
дискуссии), мотивации долга и ответственности (убеждение в значимости учения, 
поощрение); форм обучения: индивидуальных, парных, групповых (со сменным составом 
учеников);  

• элементов современных образовательных технологий, таких как ин-
формационно-коммуникационные, развития критического мышления;  

• современных технических средств обучения: персонального компьютера, 
интерактивной доски.  

При проведении уроков рекомендуется:  
• больше времени отводить вопросам использования химических веществ в 

быту  
и безопасного обращения с ними;  
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• включать максимально возможное количество демонстраций, так как 
именно демонстрационный эксперимент способствует развитию познавательного 
интереса у детей с задержкой психического развития;  

• при планировании практических работ и лабораторных опытов исключать 
те из них, которые требуют использования концентрированных кислот, щелочей, 
формальдегида, спирта, ввиду их высокой токсичности и опасности для здоровья.  

В связи с особенностями поведения и деятельности учащихся с ЗПР 
(расторможенность, неорганизованность) необходим строжайший контроль за 
соблюдением правил техники безопасности при проведении лабораторных и 
практических работ.  

Рабочая программа по учебному предмету «Химия» 
Адаптированная программа по химии для обучающихся с задержкой психического 

развития  
8-9 класс 1.  Пояснительная записка.  
Рабочая программа по химии разработана для 9 класса общеобразовательного учреждения 
для обучающихся  с ЗПР    
  2 часа в неделю. Всего 68 часов.  
1.1 Перечень нормативных документов, используемых для составления рабочей 
программы:   
Программа составлена на основе нормативно  - правовых документов:  

1. Конституция Российской Федерации;    
2. Закон Российской Федерации от  29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

РФ";   
3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.08.2020 N 

442 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования";  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденый приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 287 (далее ФГОС ООО);    

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 12 августа 2022 г. № 732 "О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413"  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 N 28 "Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи"   

7. Устав МБУ СОШ ЗАТО Звёздный  
8. Основная образовательная программа основного общего образования МБУ 

СОШ ЗАТО Звёздный  
9. Примерная рабочая программа по химии для 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень), опубликованная издательством 
«Просвещение» в 2021 году.  

10. Адаптированная основная общеобразовательная программа основного 
общего образования обучающихся с ЗПР  МБУ СОШ ЗАТО Звёздный.  

11. Сборник программ курса химии к учебникам химии авторов Г.Е.Рудзитиса, 
Ф.Г.Фельдмана для 8-9 классов.  
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12. Учебный план МБУ СОШ ЗАТО Звёздный. 1.  1.2 Цели и задачи 
обучения с учетом специфики учебного предмета. Основные цели изучения химии 
направлены:  

• на освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах 
химии, химической символике;  

• на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 
химический эксперимент, производить расчеты на основе химических формул 
веществ и уравнений химических реакций;  

• на развитие познавательных интересов и интеллектуальных 
способностей в процессе проведения химического эксперимента, 
самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими 
жизненными потребностями;  

• на воспитание отношения к химии как к одному из 
фундаментальных компонентов естествознания и элементу общечеловеческой 
культуры;  

• на применение полученных знании и умений для безопасного 
использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 
производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 
предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающее 
среде.  

Одной из важнейших задач основного общего образования является подготовка 
обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального 
пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их 
достижения, использовать приобретенный в школе опыт в реальной жизни, за рамками 
учебного процесса.  
Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в воспитание и развитие 
обучающихся; она призвана вооружить их основами химических знаний, необходимых 
для повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего совершенствования этих 
знаний, а также способствовать безопасному поведению в окружающей среде и 
бережному отношению к ней. Развитие познавательных интересов в процессе 
самостоятельного приобретения химических знаний и использование различных 
источников информации, в том числе компьютерных.  
Воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 
необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 
среде.  
Программа ориентирована на реализацию в центре образования естественнонаучной и 
технологической направленностей «Точка роста», созданного на базе МБУ СОШ ЗАТО 
Звёздный с целью развития у обучающихся естественнонаучной, математической, 
информационной грамотности, формирования критического и креативного мышления, 
совершенствования навыков естественнонаучной и технологической направленности.  
На базе центра «Точка роста» обеспечивается реализация образовательных программ 
естественнонаучной и технологической направленностей, разработанных в соответствии с 
требованиями законодательства в сфере образования и с учётом рекомендаций 
Федерального оператора учебного предмета «Химия». Образовательная программа 
позволяет интегрировать реализуемые здесь подходы, структуру и содержание при 
организации обучения химии в 8―9 классах. Использование оборудования центра «Точка 
роста» позволяет создать условия:  

• для расширения содержания школьного химического образования;  
• для повышения познавательной активности обучающихся в 

естественнонаучной области;  
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• для развития личности ребенка в процессе обучения химии, его 
способностей, формирования и удовлетворения социально значимых интересов и 
потребностей;  
•для работы с одарёнными школьниками, организации их развития в различных областях 
образовательной, творческой деятельности.  
 1.3.  Общая характеристика учебного предмета.  
 В содержании данного курса представлены основополагающие теоретические сведения 
по химии, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от 
строения, исследование закономерностей химических превращений и путей управления 
ими в целях получения веществ, материалов, энергии.  
Содержание учебного предмета включает сведения о неорганических веществах, их 
строении и свойствах, а также химических процессах, протекающих в окружающем мире. 
Наиболее сложные элементы Фундаментального ядра содержания общего образования по 
химии, такие, как основы органической и промышленной химии, перенесены в программу 
средней (полной) общеобразовательной школы.  
Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное 
учение, периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о строении атомов, 
видах химической связи, закономерностях протекании химических реакций.  
В изучении курса значительна роль отводится химическому эксперименту: проведению 
практических и лабораторных работ и описанию их результатов; соблюдению норм и 
правил поведения в химических лабораториях. Основные технологии обучения:  
Программа курса «Химии» построена на основе спиральной модели, предусматривающей 

постепенное развитие и углубление теоретических представлений при линейном 
ознакомлении с эмпирическим материалом  

Тесты, самостоятельные работа, контрольные работы, устный опрос, защита проекта.  
Преобладающими формами текущего контроля УУД  являются самостоятельные и 
контрольные работы, различные тестовые формы контроля. Промежуточная аттестация 
проводится согласно  локальному акту образовательного учреждения в форме 
контрольных работ, зачётный урок – в форме тестирования – в конце года.  
Содержание программы носит развивающий характер. Для организации процесса 
обучения используются основные технологии обучения: личностно-ориентированные 
технологии, интерактивные технологии, исследовательские методы, проектные методы, 
игровые технологии, кейс метод.  
Используемый ЦОК Облако знаний (oblakoz.ru); Материалы - Облако знаний (oblakoz.ru).  
 ЦОК рассчитан на изучение предмета «Химия» в 8 классе в количестве 68 часов при 
общей недельной нагрузке 2 часа. Логические связи  предмета «Химия»  с остальными 
предметами учебного плана:  
В программе учитывается реализация межпредметных связей с курсом физики (7 класс) и 
биологии (6-7 классы), где дается знакомство с строением атома, химической 
организацией клетки и процессами обмена веществ.   
Планирование включает реализацию межпредметных связей химии с курсами: физики, 
биологии, географии, экологии в соответствующих темах уроков в 8 – 9 классе.  

экология  физика  биология  география  

https://school.oblakoz.ru/materials/496049
https://school.oblakoz.ru/materials/496049
https://school.oblakoz.ru/materials/496050
https://school.oblakoz.ru/materials/496050
https://school.oblakoz.ru/materials/496050
https://school.oblakoz.ru/materials/496050
https://school.oblakoz.ru/materials/496050
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Решение  глобальных 
региональных, 
локальных  проблем;  
безотходные 
технологии; охрана  
атмосферы, 
гидросферы, почвы, 
химические 
загрязнения  

Строение атома  
(ядро, электроны)  
Важнейшие  
открытия  в 
физике, 
Электронный, 
атомно-силовой 
микроскопы; 
ядерный реактор; 
Силы  в  природе  
  

Химическая 
организация  клетки 
 (органические 
вещества, 
 минералы, 
клетчатка);  обмен 
веществ; катализ 
человек и  
окружающая   
среда;  
фотосинтез  
  

Месторождения  
полезных ископаемых 
мира, региона,  
страны;  
Условия  среды; почвы  
Атмосфера, гидросфера;  
Минеральное и  
органическое  сырье;  
Химическая 
промышленность  
(металлургия,  
нефтепереработка, 
переработка газа, угля, 
гидрометаллургия,  
производство 
 минеральных 
удобрений, 
машиностроение)  

В соответствии с Федеральным законом  «Об образовании в РФ» основной задачей  
преподавания химии  является: осуществление целенаправленного процесса воспитания и 
обучения граждан РФ в интересах учащихся и их родителей, общества, государства, 
сопровождающегося достижением обучающимися установленных требований 
федерального компонента государственного образовательного стандарта. Обеспечение 
единства образовательного пространства, преемственность основных образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего (полного) образования.  В 
целях реализации данной задачи ОУ выбрана для составления рабочей программы 
авторская программа курса химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений / 
Н.Н. Гара  – М.: Просвещение, 2013. Данная программа имеет гриф «Соответствует 
федеральному компоненту государственного стандарта», составлена на основании 
примерных программ. Для реализации содержания  программы  имеется учебно–
методический комплекс для учащихся и учителя. Преподавание осуществляется в 
специализированном кабинете химии.  
 1.4.  Описание места учебного предмета  «Химия»  в учебном плане.  
Особенности содержания курса «Химия» являются главной причиной того, что в учебном 
плане этот предмет появляется последним в ряду естественно-научных дисциплин, 
поскольку для его освоения школьники должны обладать не только определенным 
запасом предварительных естественно-научных знаний, но и достаточно хорошо 
развитым абстрактным мышлением.  
В соответствии с учебным планом на изучение химии в 8-9 классе отводится  2 часа в 
неделю, 68 часов в год в каждом классе.  Лабораторные и практические работы, 
демонстрации и эксперименты проводятся с использованием ТСО (видеоопытов). 
Основной формой учебной деятельности является химический эксперимент, проводимый 
в виде лабораторных, практических работ и демонстраций. Демонстрационный 
эксперимент проводится в том случае, если он опасен для выполнения учащимися или 
имеющийся прибор представлен в единственном экземпляре.  
1.5. Планируемые результаты обучения.  
Для сознательного освоения предмета «Химия» в школьный курс включены обязательные 
компоненты содержания современного химического образования:  

1) химические знания (теоретические, методологические, прикладные, 
описательные — язык науки, аксиологические, исторические и др.);  

2) различные умения, навыки (общеучебные и специфические по химии);  
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3) ценностные отношения (к химии, жизни, природе, образованию и т. д.);  
4) опыт продуктивной деятельности разного характера, обеспечивающий 

развитие мотивов, интеллекта, способностей к самореализации и других свойств личности 
ученика; 5) ключевые и учебно-химические компетенции.  
В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают объекты, 
изучаемые в курсе химии, к которым у обучающихся формируется ценностное 
отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный 
учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель 
которых заключается в изучении природы.  
Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы 
познания. Познавательные ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения 
химии, проявляются в признании:   

• ценности научного знания, его практической значимости, достоверности;  
 ценности химических методов исследования живой и неживой природы.  
Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса химии позволяет 
сформировать:  

• уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности;  
• понимание необходимости здорового образа жизни;  
• потребность в безусловном выполнении правил безопасного использования 

веществ в повседневной жизни;  
• сознательный выбор будущей профессиональной деятельности.  

      Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных 
ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь. 
Коммуникативные ценностные ориентации курса способствуют:  

• правильному использованию химической терминологии и символики;  
• развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, 

участвовать в дискуссии; развитию умения открыто выражать и аргументировано 
отстаивать свою точку зрения.   
Изучение химии в основной школе дает возможность достичь следующих результатов в 
направлении личностного развития:   

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважению к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую 
науку;  

2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки  и общественной практики, а также социальному, культурному, 
языковому и духовному многообразию современного мира;  

3. формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, выбору профильного образования на основе информации о существующих 
профессиях и личных профессиональных предпочтений, осознанному построению 
индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных 
интересов;  

4. формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 
деятельности;  

5. формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей;  

6. формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 
развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 
инструментами и техническими средствами информационных технологий;  
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7. формирование основ экологического сознания на основе признания 
ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 
отношения к окружающей среде;  

8. развитие готовности к решению творческих задач, умения находить 
адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и 
внеучебной деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно 
принимать ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности 
(учебная поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п. )  
Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 
основного общего образования являются:   

1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 
организации учебной деятельности, поиска средств её осуществления;  

2. умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного 
анализа условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения 
цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную 
рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач.  

3. умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать 
определение понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить 
эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и 
заключения;  

4. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

5. формирование и развитие компетентности в области использования 
инструментов и технических средств информационных технологий (компьютеров и 
программного обеспечения) как инструментально основы развития коммуникативных и 
познавательных универсальных учебных действий;  

6. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач;  

7. умение извлекать информацию из различных источников (включая средства 
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), 
свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики;  

8. умение на практике пользоваться основными логическими приемами, 
методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и 
др.;  

9. умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о 
здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и 
социального взаимодействия;  

10. умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе 
проектные;  

11. умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и 
действия одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность 
результата и способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру 
фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои 
возможности в достижении цели определенной сложности;  

12. умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать 
на основе координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 
деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, 
корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с позиции партнеров, в том 
числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе 
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учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных 
способов разрешения конфликтов.  
Предметными результатами освоения Основной образовательной программы основного 
общего образования являются:  

1. формирование первоначальных систематизированных представлений о 
веществах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным 
аппаратом и символическим языком химии;  

2. осознание объективно значимости основ химической науки как области 
современного естествознания, химических превращений органических и неорганических 
веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление 
представлений о  
материальном единстве мира;     

3. овладение основами химической грамотности: способностью анализировать 
и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 
обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать 
и планировать экологически безопасное поведение в целях сбережения здоровья и 
окружающей среды;  

4. формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 
химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 
многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также 
зависимость применения веществ от их свойств;  

5. приобретения опыта использования различных методов изучения веществ; 
наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов 
с использованием лабораторного оборудования и приборов;  

6. умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других 
травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием;  

7. овладение приемами работы с информацией химического содержания, 
представленной в разно форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, 
схем, фотографий и др.)  

8. создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 
химических знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень 
среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы свое 
профессиональной деятельности;  

9. формирование представлений о значении химической науки в решении 
современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 
экологических катастроф. Планируемые результаты изучения предмета «Химия». 
Выпускник научится:  

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 
существенные признаки;  

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 
причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;  

• раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, 
химический элемент, простое вещество, сложное вещество, валентность, используя 
знаковую  систему химии;  

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и 
сущность химических реакций с помощью химических уравнений;   

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а 
также массовую долю химического элемента в соединениях;  

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли;  
• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли – по 

составу;  
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описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности  
человека) простых веществ – кислорода и водорода;  

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших 
соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов;  

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;  
• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменением 

свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности 
при проведении наблюдений и опытов;  

• различать экспериментально кислоты и щелочи, пользуясь индикаторами; 
осознать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и 
щелочами.  
Выпускник получит возможность научиться:  

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;  
• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного 

поведения в окружающей природной среде;  
• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых 

в  
инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.;  

• использовать  приобретенные  ключевые  компетентности  при 
 выполнении  
исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 
веществ;  

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устного и 
письменного общения, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при 
обсуждении результатов выполненной работы;  

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 
критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, 
касающейся использования различных веществ.  
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.  
Менделеева. Строение вещества. Выпускник научится:  

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, 
оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания 
важности упорядоченности научных знаний;  

• раскрывать смысл периодического закона Д.И. Менделеева;  
• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы 

химических элементов;  
• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической 
системы, а также калия и кальция;  

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, 
ковалентную неполярную и металлическую;  

• изображать электронные формулы веществ, образованных химическими 
связями  
разного вида;  

• выявлять зависимость свойств вещества от строения его кристаллической 
решетки (ионной, атомной, молекулярной, металлической);  

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе 
положения элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов;  

• описывать основные предпосылки открытия Д.И. Менделеевым 
периодического закона и периодической системы химических элементов и 
многообразную научную деятельность ученого;  
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• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического 
закона и периодической системы химических элементов  Д.И. Менделеева;  

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, 
опытов, научной полемики, преодоления трудностей и сомнений.  
Выпускник получит возможность научиться:  

осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека;  
• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного 

анализа;  
• применять знания о закономерностях периодической системы химических 

элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ;  
• развивать информационную компетентность посредством углубления 

знаний об истории становления химической науки, ее основных понятий, периодического 
закона как одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях 
науки и техники.  
Многообразие химических реакций. Выпускник научится:  

• объяснять суть химических процессов;  
• называть признаки и условия протекания химических реакций;  
• устанавливать принадлежность химической реакции к определенному типу 

по одному из классифицированных признаков:   
1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции 

соединения, разложения, замещения и обмена);   
2) по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и 

эндотермические);  3) по изменению степеней окисления химических элементов 
(окислительно- 
восстановительные реакции);   
4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые);  

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций;  
• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия;  
• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, 

солей; полные и сокращенные ионные уравнения реакций обмена; уравнения 
окислительно - восстановительных реакций;  

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам / названиям 
исходных веществ; определять исходные вещества по формулам / названиям продуктов 
реакции;   

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 
(«цепочке») превращений неорганических веществ различных классов;  

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о 
протекании химической реакции;  

• готовить растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 
 определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 
индикаторов;  

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных 
растворах веществ отдельных катионов и анионов.  
Выпускник получит возможность научиться:  

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным 
ионным уравнениям;  

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи 
между основными классами неорганических веществ;  

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на скорость 
химической реакции;  
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• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 
химического равновесия. Многообразие веществ. Выпускник научится:  

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из 
изученных  
классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли;  

• составлять формулы веществ по их названиям;  
• определять валентность и степень окисления элементов в веществах;  

составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням  
окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, 
оснований и солей;  

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств 
простых веществ и их высших оксидов, образованных элементами второго и третьего 
периодов;  

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: 
кислотных, основных, амфотерных.  

• называть общие химические свойства, характерные для каждого класса 
веществ;  

• приводить  примеры  реакций,  подтверждающих  химические 
 свойства  
неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей;   

• определять вещество – окислитель и вещество – восстановитель в 
окислительно – восстановительных реакциях;  

• составлять электронный баланс по предложенным схемам реакций;  
• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства 

основных классов неорганических веществ;  
• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных 

веществ:  
водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих 
реакций.  
Выпускник получит возможность научиться:  

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;  
• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного 

поведения в окружающей природной среде;  
• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых 

в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.;  
• использовать  приобретённые  ключевые  компетентности  при 

 выполнении  
исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 
веществ;  

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной  и 
письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 
литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки 
зрения при обсуждении результатов выполненной работы;  

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 
критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, 
касающейся использования различных веществ.  

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности 
человека;  

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного 
анализа;  

• применять знания о закономерностях периодической системы химических 
элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ;  
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• развивать информационную компетентность посредством углубления 
знаний об истории становления химической науки, её основных понятий, периодического 
закона как одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях 
науки и техники.  

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым 
ионным уравнениям;  

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи 
между основными классами неорганических веществ;  

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение 
скорости химической реакции;  

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 
химического равновесия.  

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и 
строения;  

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 
восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его 
состав;  

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в 
ряду: простое вещество — оксид — гидроксид — соль;  
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• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств 
веществ, имеющих важное практическое значение.  
Планируемые результаты реализации программы «Формирование УУД» средствами 
предмета химии:  
Личностные универсальные учебные действия  
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:  

• 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, межэтническая 

толерантность, 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 и других людей, оптимизм в восприятии мира;  
• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;  
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости 

при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.  
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:  

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в 
пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и 
молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);  

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 
жизни, прав и обязанностей ученика;  

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 
уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;  

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 
взрослых и сверстников 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 социально-
исторических, политических и экономических условий;  

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 
функции познавательного 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 и деятельности;  
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их 
мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям;  

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 
выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  
Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:  
Патриотического воспитания  
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1. ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному 
наследию, понимания значения хи мической науки в жизни современного общества, 
способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 
мировой и отечественной химии, заинтересованно сти в научных знаниях об устройстве 
мира и общества;  
Гражданского воспитания  
1. представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 
коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении 
учебных, познавательных задач, выполнении химических экспериментов, создании 
учебных проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой 
учебной деятельности; готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей 
с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 
Ценности научного познания  

1. мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции, 
соответствующих современному уровню разви тия науки и составляющих основу для 
понимания сущности научной картины мира; представлений об основных 
закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной средой, о роли 
химии в познании этих закономерностей;  

2. познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по 
химии, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений;  

3. познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 
самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными 
техническими средствами информационных технологий;  

4. интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и 
способности к самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору 
направленности и уровня обучения в дальнейшем; Формирования культуры здоровья  
1. осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на 
здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек 
(употребления алкоголя, наркотиков, курения), необходимости соблюдения правил 
безопасности при обращении с химическими веществами в быту и реальной жизни;  
Трудового воспитания  
1. коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебноисследовательской, 
творческой и других видах деятельности; интереса к практическому изучению профессий 
и труда различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний по химии, 
осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учётом 
личностных интересов и способности к химии, общественных интересов и потребностей;  
Экологического воспитания  

1. экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни 
на Земле, основе её существования, понимания ценности здорового и безопасного образа 
жизни, ответственного отношения к собственному физическому и психическому 
здоровью, осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с 
веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;  

2. способности применять знания, получаемые при изучении химии, для 
решения задач, связанных с окружающей природной средой, повышения уровня 
экологической культуры,осознания глобального характера экологических проблем и 
путей их решения посредством методов химии;  

3. экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 
коммуникативной и социальной практике.  
Метапредметные результаты.  
В составе метапредметных результатов выделяют значимые для формирования 
мировоззрения общенаучные понятия (закон, теория, принцип, гипотеза, факт, система, 
процесс, эксперимент и др.), которые используются в естественнонаучных учебных 
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предметах и позволяют на основе знаний из этих предметов формировать представление о 
целостной научной картине мира, и универсальные учебные действия (познавательные, 
коммуникативные, регулятивные), которые обеспечивают формирование готовности к 
самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности.  
Метапредметные результаты освоения образовательной программы по химии отражают 
овладение универсальными познавательными действиями, в том числе:  
Базовыми логическими действиями  

1. умением использовать приёмы логического мышления при освоении 
знаний: раскрывать смысл химических понятий (выделять их характерные признаки, 
устанавливать взаимосвязь с другими понятиями), использовать понятия для объяснения 
отдельных фактов и явлений; выбирать основания и критерии для классификации 
химических веществ и химических реакций; устанавливать причинноследственные связи 
между объектами изучения; строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, 
по аналогии); делать выводы и заключения;  

2. умением применять в процессе познания символические (знаковые) модели, 
используемые в химии, преобразовывать широко применяемые в химии модельные 
представления — химический знак (символ элемента), химическая формула и уравнение 
химической реакции — при решении учебнопознавательных задач; с учётом этих 
модельных представлений выявлять и характеризовать существенные признаки 
изучаемых объектов — химических веществ и химических реакций;  
Базовыми исследовательскими действиями  

1. умением использовать поставленные вопросы в качестве инструмента 
познания, а также в качестве основы для формирования гипотезы по проверке 
правильности высказываемых суждений;  

2. приобретение опыта по планированию, организации и проведению 
ученических экспериментов: умение наблюдать за хо дом процесса, самостоятельно 
прогнозировать его результат, формулировать обобщения и выводы по результатам 
проведённого опыта, исследования, составлять отчёт о проделанной работе;  
Работой с информацией  

1. умением выбирать, анализировать и интерпретировать ин формацию 
различных видов и форм представления, получаемую из разных источников 
(научнопопулярная литература химического содержания, справочные пособия, ресурсы 
Интернета);  

2. умением применять различные методы и запросы при по иске и отборе 
информации и соответствующих данных, необходимых для выполнения учебных и 
познавательных задач определённого типа; приобретение опыта в области использования 
информационнокоммуникативных технологий, овладение культурой активного 
использования различных поисковых систем;  

3. умением использовать и анализировать в процессе учебной и 
исследовательской деятельности информацию о влиянии промышленности, сельского 
хозяйства и транспорта на состояние окружающей природной среды; Регулятивные 
универсальные учебные действия Выпускник научится:  

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 
практической задачи в познавательную;  

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 
учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  



•
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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 по способу действия; актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания;  

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 
действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 
действия, так и по ходу его реализации;  

• 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 учитывать условия и средства их достижения;   
• выделять  альтернативные  способы  достижения  цели 

 и  выбирать  наиболее эффективный способ;  
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в 

форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 
направленной на достижение поставленных  

целей;  
• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач;  
• адекватно  оценивать  объективную  трудность  как  меру 

 фактического  или  
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;  

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели 
определённой сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;  

• основам саморегуляции эмоциональных состояний;  
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия 

на пути достижения целей.  
Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится:  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной  

деятельности;  
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор;  
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов образом;  
• задавать  вопросы,  необходимые  для  организации 

 собственной  деятельности  и сотрудничества с партнёром;  
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности;  



•
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• адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 
монологическое контекстное высказывание;  

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками, определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия; планировать общие способы работы;  

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 
убеждать;  

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 
группу сверстников и строить 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 в форме громкой социализированной речи, так и в форме 
внутренней речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции 

других людей в сотрудничестве;  
• 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 всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 
разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

• брать на себя инициативу в организации совместного действия 
(деловое лидерство);  

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит 
достижение цели в совместной деятельности;   

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание 
оснований собственных действий и действий партнёра;  

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и 
полно передавать партнёру 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 и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;  

• следовать морально-этическим и психологическим принципам 
общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, 
внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, 
готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать 
помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей 
цели совместной деятельности;  

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать 
обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 
совместных решений;   



•
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• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и 
позволять её участникам проявлять собственную энергию для достижения 
этих целей.  

Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится:  
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и  
Интернета;  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий;  
• давать определение понятиям;  
• устанавливать причинно-следственные связи;  
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия;  
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода 

от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к 
понятию с большим объёмом;  

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 
самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 
операций;  

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на 
основе отрицания);  

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей; 

• 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, главную идею текста, выстраивать последовательность 
описываемых событий;  

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, 
понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, 
образном сближении слов.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• основам рефлексивного чтения;  
• ставить проблему, аргументировать её актуальность;  
• самостоятельно проводить исследование на основе применения 

методов наблюдения и эксперимента;  
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, 

процессов, объектов;  
• организовывать исследование с целью проверки гипотез;  
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на 

основе аргументации.  
Планируемые результаты реализации программы «Основы смыслового чтения и 
работы с текстом» средствами предмета химии:  
Выпускник научится:  

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный 
смысл:  



•
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— определять главную тему, общую цель или назначение текста;  
— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 
смыслу текста;  
— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;  
— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 
предыдущий опыт;  
— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;  
— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 
соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 
объяснять назначение рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.;  

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 
определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения 
информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они 
тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 
информации в тексте);  

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 
требующие полного и критического понимания текста:  

— определять назначение разных видов текстов;  
— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 
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 теме; 
— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;  
— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 
определённой позиции;  
— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.  

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 
оглавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 
изображения;  

• преобразовывать текст, используя новые формы представления 
информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 
электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного представления 
данных к другому;  

• интерпретировать текст:  



 

 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 
характера;  
— 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 других источников;  
— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире;  
— находить доводы в защиту своей точки зрения;  

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и 
его форму, а в целом — мастерство его исполнения;  

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 
достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 
информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;  

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 
содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию;  

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 
обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 
полученном сообщении (прочитанном тексте).  
Выпускник получит возможность научиться:  

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе 
чтения, получения и переработки полученной информации и её осмысления.  

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 
иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 
(использованных языковых средств и структуры текста).  

• критически относиться к рекламной информации;  
• находить способы проверки противоречивой информации;  
• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации.  
Планируемые результаты реализации программы «Формирование 
ИКТкомпетентности обучающихся» средствами предмета химии:  
Выпускник научится:  

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед 
дистанционной аудиторией;  

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 
использованием возможностей Интернета;  

• использовать возможности электронной почты для информационного 
обмена;  

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;  
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);  

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 
относиться к частной информации и информационным правам других людей.  

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, 
поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты 
поиска;  

• использовать  приёмы  поиска  информации  на 
 персональном  компьютере,  в  
информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;  

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги 
для поиска необходимых книг;  
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• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 
данных, в частности использовать различные определители;  

• формировать собственное информационное пространство: создавать 
системы папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать 
информацию в Интернете.  

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 
обработки, в том числе статистической и визуализации;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях 
Выпускник получит возможность научиться:  

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над 
сообщением (вики);  

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;  
• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей 

Интернета.  
• создавать и заполнять различные определители;  
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе 

учебной деятельности.   
• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить 

результаты измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе 
статистически и с помощью визуализации;  

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.  
Планируемые результаты реализации программы «Основы учебно-исследовательской 
и проектной деятельности» средствами предмета химии:  
Выпускник научится:  

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 
используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;  

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;  
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены 

путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 
вытекающие из исследования выводы;  

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 
наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 
моделирование, использование математических моделей, теоретическое обоснование, 
установление границ применимости модели/теории;  

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 
средства, адекватные обсуждаемой проблеме;  

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 
суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;   

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 
моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания.  
Выпускник получит возможность научиться:  

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 
исследование, учебный и социальный проект;  

• использовать догадку, озарение, интуицию;  
• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими 
известными фактами;  

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 
способности, осваивать новые языковые средства;  

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, 
за качество выполненного проекта  
2. Содержание учебного курса.  
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8 класс.  
Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 
(54 часа, из них 6 ч работа с оборудованием «Точка роста»).  
Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Чистые 
вещества и смеси. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент. Приемы 
безопасно работы с оборудованием и веществами. Строение пламени.  
Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, 
выпаривание, кристаллизация, дистилляция. Физические и химические явления. 
Химические реакции. Признаки химических реакций и условия возникновения и течения 
химических реакций.  
 Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 
Кристаллические и аморфные вещества. Кристаллические решетки: ионная, атомная и 
молекулярная. Простые и сложные вещества. Химический элемент. Металлы и 
неметаллы. Атомная единица массы. Относительная атомная масса.   Язык химии. Знаки 
химических элементов. Закон постоянства состава вещества. Химические формулы. 
Относительная молекулярная масса. Качественный и количественный состав вещества. 
Вычисления по химическим формулам. Массовая доля химического элемента в сложном 
веществе.   
Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по формулам 
бинарных соединений. Составление химических формул бинарных соединений по 
валентности.   
Атомно – молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Жизнь и деятельность 
М.В. Ломоносова. Химические уравнения. Типы химических реакций.  
Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и 
промышленности. Физические и химические свойства кислорода. Горение.  Оксиды. 
Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. Озон, аллотропия кислорода. 
Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от загрязнений.   
Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и промышленности. 
Физические и химические свойства водорода. Водород – восстановитель. Меры 
безопасности при работе с водородом. Применение водорода.  
Вода. Методы определения состава воды – анализ и синтез. Физические свойства воды. 
Вода в природе и способы ее очистки. Аэрация воды. Химические свойства воды. 
Применение воды. Вода – растворитель. Растворимость веществ в воде. Массовая доля 
растворенного вещества.  
Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Закон 
Авогадро. Молярный объем газов. Относительная плотность газов. Объемные отношения 
газов при химических реакциях.  
Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: состав, классификация. 
Основные и кислотные оксиды. Номенклатура оксидов. Физические и химические 
свойства, получение и применение оксидов.   
Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щелочи и нерастворимые 
основания. Номенклатура. Физические и химические свойства оснований. Реакция 
нейтрализации. Получение и применение оснований. Амфотерные оксиды и гидроксиды.  
 Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства 
кислот.  Вытеснительный ряд металлов.   
Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Растворимость 
солей в воде. Химические свойства солей. Способы получения солей. Применение солей.   
Генетическая связь между основными классами неорганических соединений.  
Демонстрации. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ. Способы 
очистки веществ: кристаллизация, дистилляция, хроматография. Опыты, 
подтверждающие закон сохранения массы веществ.  
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Модуль «Основные понятия химии» с использованием оборудования «Точка роста» 
(12ч. Из них 6ч  практические работы).  
Получение и собирание кислорода методом вытеснения воздуха и воды. Определение 
состава воздуха. Коллекция нефти, каменного угля и продуктов их переработки.  
Получение водорода в аппарате Кипа, проверка водорода на чистоту, горение водорода, 
собирание водорода методом вытеснения воздуха  и воды.  
  Анализ воды. Синтез воды.  
    Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей. Нейтрализация щёлочи 
кислотой в присутствии индикатора.  
Лабораторные опыты. Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами. 
Разделение смеси с помощью магнита. Примеры физических и химических явлений. 
Реакции, иллюстрирующие основные признаки характерных реакции. Разложение 
основного карбоната меди (II). Реакция замещения меди железом.   
Ознакомление с образцами оксидов.  
Взаимодействие водорода с оксидом меди (II).  
Опыты, подтверждающие химические свойства кислот, оснований.  
Практические работы  

• Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. 
Ознакомление с лабораторным оборудованием.  

• Очистка загрязнённой поваренной соли.  
• Получение и свойства кислорода  
• Получение водорода и изучение его свойств.  
• Приготовление растворов солей с определённой массовой долей 

растворённого вещества.  
• Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы 

неорганических соединений». Расчетные задачи:  
Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле. Вычисление 
массовой доли элемента в химическом соединении. Установление простейшей формулы 
вещества по массовым долям элементов.  
Нахождение массовой доли растворённого вещества в растворе. Вычисление массы 
растворённого вещества и воды для приготовления раствора определённой концентрации.  
Объёмные отношения газов при химических реакциях.  
Вычисления по химическим уравнениям массы, объёма и количества вещества одного из 
продуктов реакции по массе исходного вещества, объёму или количеству вещества, 
содержащего определённую долю примесей.  
ЦОК. Материалы - Облако знаний (oblakoz.ru)  
Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 
Менделеева. Строение атома (7 часов)  
Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных 
элементов. Естественные семейства щелочных металлов и галогенов. Благородные газы. 
Периодический закон Д.И.Менделеева. Периодическая система как естественно – научное 
классификация химических элементов. Табличная форма представления классификации 
химических элементов. Структура таблицы «Периодическая система химических 
элементов Д.И. Менделеева» (короткая форма): А- и Б- группы, периоды. Физический 
смысл порядкового элемента, номера периода, номера группы (для элементов А-групп).  
Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и 
нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число, относительная атомная масса. 
Современная формулировка понятия «химический элемент».   
Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне (электронном слое), его 
ёмкости. Заполнение электронных слоев у атомов элементов первого – третьего периодов. 
Современная формулировка периодического закона.   
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Значение периодического закона. Научные достижения Д.И. Менделеева: исправление 
относительных атомных масс, предсказание существования неоткрытых элементов, 
перестановки химических элементов в периодической системе. Жизнь и деятельность 
Д.И. Менделеева.   
Демонстрации:   
Физические свойства щелочных металлов. Взаимодействие оксидов натрия, магния, 
фосфора, серы с водой, исследование свойств полученных продуктов. Взаимодействие 
натрия и калия с водой. Физические свойства галогенов. Взаимодействие алюминия с 
хлором, бромом и йодом.   
ЦОК. Материалы - Облако знаний (oblakoz.ru)  
Раздел 3. Строение вещества (7 часов).  
Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи:  
ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность элементов в свете 
электронной теории. Степень окисления. Правила определения степеней окисления 
элементов.  Модуль «Строение вещества» с использованием оборудования «Точка 
роста» (2ч).  
Сопоставление физико-химических свойств соединений с ковалентными и ионными 
связями.  
ЦОК. Материалы - Облако знаний (oblakoz.ru)  
9 класс  
Повторение. Повторение и углубление знаний основных разделов курса 8 класса (6ч).  
Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 
Строение атомов. Закономерности в изменении свойств химических элементов первых 
трёх периодов, калия, кальция и их соединений в соответствии с положением элементов в 
периодической системе и строением их атомов. Строение вещества: виды химической 
связи. Типы кристаллических решёток, зависимость свойств вещества от типа 
кристаллической решётки и вида химической связи.  
Классификация и номенклатура неорганических веществ (международная и тривиальная). 
Химические свойства веществ, относящихся к различным классам неорганических 
соединений, генетическая связь неорганических веществ.  
Контрольная  работа  №1.  «Периодический  закон.  Основные 
 классы  неорганических соединений».  
ЦОК. Материалы - Облако знаний (oblakoz.ru)  
Раздел 1. Многообразие химических реакций (12ч).  
Тема №1 «Основные закономерности химических реакций. Классификация 
химических реакций» (4ч).  
Окислительно-восстановительные  и  неокислительно-восстановительные 
 реакции. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций 
методом электронного баланса. Реакции эндотермические и экзотермические. Тепловой 
эффект хим. реакции. Термохимическое уравнение. Скорость химических реакций. 
Первоначальные представления о катализе. Обратимые реакции. Классификация хим. 
реакций.   
Модуль «Основные закономерности химических реакций. Классификация 
химических реакций»  с использованием оборудования «Точка роста» (1ч).  
Опыты: Горение магния, горение спирта в фарфоровой чашке. Разложение карбоната 
кальция. Горение серы на воздухе и в кислороде. Горение пластинки железа и стружек 
железа. Взаимодействие натрия и калия с водой. Получение кислорода из пероксида 
водорода в присутствии катализатора.   
Расчетные задачи. 1.Расчёты по термохимическим уравнениям.  
Тема№2 «Химические реакции в водных растворах» (8ч).  
Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация веществ в водных 
растворах. Ионы. Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. Электролитическая 
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диссоциация кислот, щелочей и солей. Слабые и сильные электролиты. Степень 
диссоциации.  
Реакции ионного обмена. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, 
восстановитель.   
Демонстрации. Определение электропроводности растворов соляной и уксусной кислот. 
Ученический демонстрационный эксперимент — определение индикаторами наличия 
ионов водорода и гидроксид-ионов в растворах. Испытание растворов веществ на 
электрическую проводимость.   
Модуль «Химические реакции в водных растворах»  с использованием оборудования 
«Точка роста» (2ч).  
Лабораторные опыты.  Реакции обмена между растворами электролитов.  
 Качественные реакции на катионы и анионы Действие индикаторов на растворы солей.  
Практические работа №1. Решение экспериментальных задач по теме «Свойства кислот, 
оснований, солей как электролитов».  
ЦОК. Материалы - Облако знаний (oblakoz.ru) Раздел 2. Многообразие веществ (46ч).  
Тема №3 «Галогены» (4ч).  
Общая характеристика галогенов на основе их положения в Периодической системе 
элементов. Общность и различие в строении атомов. Молекулы простых веществ и 
галогенидов. Физические и химические свойства галогенов. Нахождение в природе, 
получение, физические и химические свойства хлора, растворимость в воде, 
окислительные свойства  взаимодействие с металлами, водородом. Взаимодействие с   
водой. Применение хлора. Действие хлора на организм. Получение хлороводорода и 
соляной кислоты. Физические и химич. свойства, применение соляной кислоты, значение 
соляной кислоты для нормального пищеварения.  
Качественные реакции на хлорид-, бромид-, иодид- ионы.  
Модуль «Галогены»  с использованием оборудования «Точка роста» (2ч).  
 Демонстрации: Получение хлора в лаборатории. Горение в хлоре натрия, меди, железа, 
сурьмы. Отбеливание ткани и бумаги хлором. Получение хлороводорода и растворение 
его в воде. Качественная реакция на хлорид-ионы.   
Лабораторные опыты: Вытеснение  галогенами друг друга из растворов их соединений 
(галогенидов).   
Практические работа №2. Получение соляной кислоты и изучение её свойств.  
Тема №4 «Кислород и сера» (5ч).  
 Положение кислорода и серы в периодической системе химических элементов, строение 
их атомов. Аллотропия кислорода – озон.   
 Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. 
Применение серы. Оксид серы (IV). Сероводородная и сернистая кислоты и их соли. 
Оксид серы (VI). Серная кислота и ее соли. Окислительные свойства концентрированной 
серной кислоты.   
 Демонстрации.  Аллотропия  кислорода  и  серы.  Получение 
 пластической  и  
кристаллической серы. Получение сероводорода в лаборатории  
Модуль «Кислород и сера»  с использованием оборудования «Точка роста» (1ч).  
Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами серы и её природных соединений.  
Распознавание сульфид-ионов в растворе. Распознавание сульфид-ионов в растворе. 
Распознавание сульфат-ионов в растворе.    
Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям реакций массы, количества 
или объема вещества по известной массе, количеству или объему одного из вступающих 
или получающихся в реакции веществ.  
Тема №5 «Азот и фосфор» (7ч).  
Положение азота и фосфора в периодической системе химических элементов, строение их 
атомов. Азот, физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот 
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азота в природе. Аммиак. Физические и химические свойства аммиака, получение и 
применение. Соли аммония. Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота и ее соли. 
Окислительные свойства азотной кислоты.  
Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Значение 
фосфора для организма человека. Оксид фосфора (V). Ортофосфорная кислота и ее соли.  
Минеральные удобрения. Влияние избытка нитратов в пищевых продуктах на здоровье 
человека.  
 Модуль «Азот и фосфор»  с использованием оборудования «Точка роста» (2ч).  
Демонстрации. Получение аммиака. Растворение аммиака в воде. Горение аммиака в 
кислороде. Общие свойства кислот на примере свойств азотной кислоты. Взаимодействие 
разбавленной и концентрированной азотной кислоты с медью. Взаимодействие 
концентрированной азотной кислоты со скипидаром. Качественная реакция на нитрат-
ионы. Взаимодействие угля с расплавленной селитрой. Образцы азотных удобрений. 
Красный фосфор. Получение белого фосфора. Горение красного фосфора в кислороде. 
Демонстрации. Образцы фосфорных удобрений.  
 Лабораторные опыты Взаимодействие солей аммония со щелочами.   
Расчётные задачи: Вычисление массовой доли вещества в растворе.  
Тема №6 «Углерод и кремний» (9ч).  
 Положение углерода и кремния в периодической системе химических элементов, 
строение их атомов. Углерод, аллотропные модификации, физические и химические 
свойства углерода. Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм. 
Углекислый газ, угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода в природе  
Кремний. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент.  
 Модуль «Углерод и кремний»  с использованием оборудования «Точка роста» (4ч).  
Демонстрации. Модели кристаллических решёток алмаза и графита. Поглощение углём 
растворённых веществ и газов. Восстановление меди из оксида меди(II) углём. Получение 
кремниевой кислоты   
Лабораторные опыты. Проведение качественной реакции на углекислый газ. 
Качественная реакция на карбонат-ионы.   
Практическая работа № 4 Получение углекислого газа. Качественная реакция на 
карбонат-ион  
Практическая работа № 5 Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы».  
 Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям реакций массы, объема или 
количества вещества одного из продуктов реакции по массе, объему или количеству 
исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. Контрольная работа 
№2  по теме «Неметаллы» Тема №7 «Металлы» (22ч).  
 Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. 
Металлическая связь. Физические и химические свойства металлов. Ряд напряжений 
металлов.  
 Понятие о металлургии. Способы получения металлов. Сплавы (сталь, чугун, 
дюралюминий, бронза). Проблема  безотходных производств в металлургии и охрана 
окружающей среды.  
 Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе и 
строение атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Применение 
щелочных металлов и их соединений. Значение натрия и калия, как биогенных 
макроэлементов, для организма человека.  
Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в периодической 
системе и строение атомов. Нахождение в природе. Кальций и его соединения. Жесткость 
воды и способы ее устранения. Значение кальция, как биогенного макроэлемента, для 
организма человека.  
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Алюминий. Положение алюминия в периодической системе и строение его атома. 
Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. Амфотерность 
оксида и гидроксида алюминия.  
 Железо. Положение железа в периодической системе и строение его атома. Нахождение в 
природе. Физические и химические свойства железа. Оксиды, гидроксиды и соли железа 
(II) и железа (III). Значение железа, как биогенного макроэлемента, для организма 
человека.  
Модуль «Металлы»  с использованием оборудования «Точка роста» (4ч).  
Демонстрации. Хранение щелочных металлов. Взаимодействие калия и натрия с водой.  
Лабораторный опыт. Ознакомление с образцами важнейших солей натрия, калия и 
кальция.  
Горение кальция. Взаимодействие кальция с водой. Качественная реакция на ионы 
кальция.  Растворение мыла в дождевой и ключевой воде. Устранение жёсткости воды. 
Амальгамирование алюминиевой проволоки. Взаимодействие алюминия с иодом, 
щёлочью и кислотой. Приготовление термита и получение железа алюминотермией. 
Амальгамирование алюминиевой проволоки. Взаимодействие алюминия с иодом, 
щёлочью и кислотой. Приготовление термита и получение железа алюминотермией  
Лабораторные опыты. Рассмотрение образцов металлов. Взаимодействие металлов с 
растворами солей. Ознакомление с природными соединениями кальция. 
Амальгамирование алюминиевой проволоки. Взаимодействие алюминия с иодом, 
щёлочью и кислотой.  
Приготовление термита и получение железа алюминотермией   
Практические работа №7  Решение экспериментальных задач по теме «Металлы».   
Контрольная работа №3. «Металлы»  
Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям реакций массы, объема или 
количества вещества одного из продуктов реакции по массе, объему или количеству 
исходного вещества, содержащего определенную долю примесей.  
ЦОК. Материалы - Облако знаний (oblakoz.ru)  
Раздел 3. Вещества и материалы в жизни человека (3ч).  
Новые материалы и технологии. Вещества и материалы в повседневной жизни человека.  
Химия и здоровье.  
Безопасное использование веществ и химических реакций в быту.  
Природные источники углеводородов (уголь, природный газ, нефть), продукты их 
переработки, их роль в быту и промышленности.  
Основы экологической грамотности. Химическое загрязнение окружаю щей среды 
(предельно допустимая концентрация веществ — ПДК).  
Роль химии в решении экологических проблем.  
Модуль «Вещества и материалы в жизни человека»  с использованием оборудования 
«Точка роста» (1ч).  
Химическое загрязнение окружаю щей среды (предельно допустимая концентрация 
веществ — ПДК).  
ЦОК. Материалы - Облако знаний (oblakoz.ru)  
  
  
3.  Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности.  
8 класс  
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https://school.oblakoz.ru/materials/496050


 

306  
  

№  
п/п  

Разделы 
программы  

Кол- 
во  
часо 
в   

Кол-во 
контро 
льных 
работ  

Кол- 
во  
прак 
тичес 
ких 
работ  

Характеристика  
основных  в   
деятельности  

Модуль    
использованием 
оборудования 
«Точка роста»  

Использовани 
е  
оборудования 
«Точка 
роста»  

Кол-во ч  
в теме  
модуль  
с  
использов  
м 
оборудова  
«Точка ро   

  

1  Основные  
понятия  хим   
(уровень 
атомно – 
молекулярных 
представлений)  

53  
(50 + 
3 
часа 
резер 
вног 
о  
врем 
ени)  

2  6  Различать 
 предметы 
изучения  
естественных 
наук, понятия 
«атом»,  
«молекула», 
«химический 
элемент», «ион», 
«частица», 
«индекс», 
«коэффициент»,  
«схема 
химической 
реакции», 
«уравнение 
химической 
реакции». 
Наблюдать 
свойства веществ 
и их изменения в 
ходе химических 
реакций, 
физические и  
химические 
превращения 
изучаемых 
веществ. 
Учиться 
проводить  
химический 
эксперимент.  
Исследовать 
свойства 
изучаемых 
веществ. 
Соблюдать 
правила техники 
безопасности.  

Модуль 
«Основные 
понятия химии  
(уровень 
 атомно 
 – 
молекулярных 
представлений)»  
Получение и 
собирание 
кислорода 
методом 
вытеснения 
воздуха и воды. 
Определение 
состава воздуха. 
Коллекция 
нефти, 
каменного угля и 
продуктов их 
переработки.  
Получение 
водорода в 
аппарате Кипа, 
проверка 
водорода на 
чистоту, горение 
водорода, 
собирание 
водорода 
методом 
вытеснения 
воздуха  и воды.  
  Анализ воды. 
Синтез воды.  
    Знакомство с 
образцами 
оксидов, кислот, 
оснований и  

Цифровая 
лаборатория 
RELEON  
Цифровой 
датчик 
температуры 
Спиртовка 
Свеча.  
весы 
технохимическ 
ие или 
электронные; 
свеча; колба 
плоскодонная 
250 мл; ложка 
для сжигания 
веществ  
Цифровой рН. 
штатив  с 
зажимом; пять 
химических  
стаканов 
 (25 мл); 
промывалка 
прибор для 
опытов с  

10 (из них 
практическ  
работ 6 ч)  

 
  

  
  

 

https://school.oblakoz.ru/materials/496049
https://school.oblakoz.ru/materials/496049
https://school.oblakoz.ru/materials/496049
https://school.oblakoz.ru/materials/496049
https://school.oblakoz.ru/materials/496049
https://school.oblakoz.ru/materials/496049
https://school.oblakoz.ru/materials/496049
https://school.oblakoz.ru/materials/496049
https://school.oblakoz.ru/materials/496049
https://school.oblakoz.ru/materials/496049


 

307  
  

     Определять 
признаки 
химических 
реакций, 
относительную  
атомную  массу    
валентность 
элементов, состав 
простейших 
соединений по их  
химическим 
формулам.  
Фиксировать  в 
тетради 
наблюдаемые 
признаки 
химических 
реакций.  

солей. Нейтрализация щёлочи кислотой в 
присутствии индикатора.  
Лабораторные опыты.  Рассмотрение 
веществ с различными физическими 
свойствами. Разделение смеси  с 
 помощью магнита.  Примеры 
физических  и химических  явлений. 
Реакции, иллюстрирующие основные 
 признаки характерных  реакции. 
Разложение основного карбоната  меди  (II).  
Реакция  замещения меди железом.   
Ознакомление  с образцами оксидов.  
Взаимодействие водорода с оксидом меди (II).  
Опыты, подтверждающие химические 
свойства кислот, оснований. Практические 
работы  
 Правила техники безопасности при работе в 
химическом кабинете.  

электрическим  
током; источник 
постоянного тока: 
пробирки — 2 шт.  
пронумерованн ые; 
лучинка; спиртовка; 
пробки — 2 шт, 
пинцет  
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      Ознакомление  с 
лабораторным 
оборудованием.  
 Очистка 
загрязнённой поваренной 
соли.  

• Получение 
 и свойства 
кислорода   Получение 
водорода и изучение его 
свойств.  

• Приготовлени
е растворов солей с 
определённой массовой 
долей растворённого 
вещества.  

• Решение  
экспериментальных  
задач  по  теме 
«Основные  классы 
неорганических 
соединений».  
  

   

2  Периодический  
закон  и  
периодическая 
система 
химических 
элементов  Д.И.  
Менделеева.  
Строение атома  

7  -  -  Классифицировать 
изученные химические 
элементы и их 
соединения. Сравнить 
свойства веществ,  
принадлежащих к 
разным классам, 
химические элементы 
разных групп.  
Устанавливать  
внутри-  и  

      Материалы - 
Облако 
знаний  
(oblakoz.ru)  
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     межпредметные связи. Формулировать периодический закон Д.И.  Менделеева  и 
раскрывать его смысл. Характеризовать структуру периодической таблицы.  Различать 
периоды,  А-  и  Б- группы.  Объяснять физический  смысл 
порядкового  номера химического элемента,  номеров группы и периода, к которым 
 элемент принадлежит  в  
периодической системе  Д.И.  
Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов 
и Агрупп.  
Формулировать определения понятий  
«химический элемент»,  
«порядковый номер»,  
 «массовое  число»,  
«изотопы»,  
«относительная  
атомная  масса»,  
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     «электронная оболочка»,  
«электронный слой». Определять число протонов, нейтронов, электронов у атомов 
химических элементов, используя периодическую  
таблицу. Составлять схемы строения атомов первых 20  
элементов периодической системы  элементов. Делать  
умозаключение  о характере  изменения свойств  химических элементов  с 
увеличением зарядов атомных  ядер. Исследовать свойства изучаемых  веществ. 
Наблюдать  
физические  и  
химические превращения изучаемых веществ. Описывать химические реакции, 
наблюдаемые в ходе эксперимента.  
Участвовать  в  
совместном  

    

 
     обсуждении результатов 

опытов.  
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3  Строение 
вещества.  
Химическая 
связь.  

8  1  -  Формулировать 
определения понятий  
«ковалентная неполярная 
 связь»,  
«ковалентная  
полярная связь», «ионная 
связь»,  
«степень окисления», 
«электроотрицательно сть». 
Определять тип 
химической связи в 
соединениях на  
основании химической 
формулы. Определять 
 степень окисления 
элементов в  соединениях.  
Составлять формулы 
веществ по степени 
окисления элементов. 
Составлять  
сравнительные  и 
обобщающие таблицы, 
схемы.   

Модуль «Строение 
вещества» 
использованием 
оборудования 
«Точка роста».  
Сопоставление 
физико химических 
свойств  
соединений 
ковалентными 
ионными связями.  
  

с 
- 
с 
и  

Цифровой датчик 
температуры 
платиновый; 
датчик 
температуры 
термопарный  

2  Материалы 
- Облако 
знаний  
(oblakoz.ru)  

Итого:  68  3  6             
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В авторскую программу внесены некоторые изменения.   
Резервное время (3 часа) используется следующим образом:      

• 1час – на проведение обобщающего урока по теме «Первоначальные 
химические понятия»  

• 1час -  на решение расчетных задач «Нахождение массовой доли 
растворенного вещества в растворе. Вычисление массы растворенного вещества и воды 
для приготовления раствора определенной концентрации»  

• 1 час - на проведение обобщающего урока по теме «Важнейшие классы  
неорганических соединений»  
Обоснование: при изучении названных тем недостаточно времени для проведения 
обобщающих уроков и уроков по решению расчётных и качественных задач, а уроки эти 
необходимы, так как направлены на реализацию важнейших требований к знаниям 
учащихся – применение полученных УУД  для выполнения тренировочных упражнений и 
подготовке к контрольной работе. Обобщающее тестирование позволяет выявить степень 
овладения учащимися знаниями по основным вопросам курса органической химии; 
готовность к сдаче ЕГЭ по химии.  
Формулировка названий разделов и тем   соответствует авторской программе. Все 
практические работы, демонстрации, лабораторные опыты взяты из программы курса 
химии для 8-9 классов автора Н.Н. Гара.  
Раздел 2 Периодический закон и периодическая система Д.И. Мендееева разрывает раздел 
1 Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений).  
Обоснование: при рассмотрении дальнейших вопросов курса химии (валентность, 
молекулярная масса, типы химических реакций и т.д.) необходимо владение понятиями 
химический элемент, валентные электроны и т.д. Освоение темы «Периодический закон» 
и знакомство с периодической системой химических элементов на данном этапе помогает 
осознанно рассмотреть эти вопросы, опираясь на строение атомов химических элементов.  

9 класс  
  

№  
п/п  

Разделы 
программы  

Ко 
лво  
час 
ов   

Кол-во 
контро 
льных 
работ  

Кол 
-во 
пра 
кти 
ческ 
их 
раб 
от  

Характеристика 
 основных 
видов 
деятельности  

Модуль    
использованием 
оборудования 
«Точка роста»  

Использование 
оборудования 
«Точка роста»  

Кол-во 
часов в те  
на модуль   
использов  
ием 
оборудова  
я  «То   
роста»  

  



 

 

1  Повторение 
и 
углубление 
знаний  
основных 
раздело в 
курса 8 
класса  

6  -  -  Периодический 
закон. 
Периодическая 
система 
химических 
элементов Д. И. 
Менделеева. 
Строение 
атомов. 
Закономерности 
в изменении 
свойств 
химических 
элементов 
первых трёх 
периодов, калия, 
кальция и их 
соединений в 
соответствии с 
положением 
элементов в 
периодической 
системе и 
строением их 
атомов. 
Строение 
вещества: виды 
химической 
связи. Типы 
кристаллических 
решёток, 
зависимость 
свойств вещества 
от типа 
кристаллической 
решётки и вида 
химической 
связи.  
Классификация и 
номенклатура 
неорганических 
веществ 
(международная 
и тривиальная). 
Химические 
свойства 
веществ, 
относящихся к 
различным 
классам 
неорганических 
со единений, 
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генетическая 
связь  

  
 

     неорганических веществ.  
  

    



 

 

2  Многообразие 
химических 
реакций  

12    1  Знать/понимать: важнейшие химические 
понятия: классификация химических 
реакций различными 
способами,окислительновосстановительные 
реакции, окисление, восстановление, 
окислитель, восстановитель, степень 
окисления;тепловой эффект химической 
реакции, экзо и эндотермические реакции, 
скорость химической реакции и 
зависимость ее от различных факторов, 
катализаторы, ингибиторы, химическое 
равновесие, условия необратимости 
реакции, условия смещения химического 
равновесия;   электролиты и 
неэлектролиты, электролитическая 
диссоциация; ионы, катионы и анионы, 
степень  
электролитической  
диссоциации, сильные электролиты, слабые 
электролиты, определение понятий 
«кислоты»,  
«основания», «соли» с позиций ТЭД, 
реакции ионного обмена;   основные 
законы химии: основные положения теории 
электролитической  

Модуль 
«Основные 
закономерности 
химических 
реакций. 
Классификация 
химических  
реакций»    с  
использованием 
оборудования 
«Точка 
 роста»  
(1ч).  
Опыты: 
Горение магния, 
горение спирта 
 в  
фарфоровой 
чашке. 
Разложение 
карбоната 
кальция. 
Горение серы на 
воздухе и в 
 кислород
е.  
Горение 
пластинки 
железа и 
стружек железа. 
Взаимодействие 
натрия и калия с 
водой. 
Получение 
кислорода  из  
пероксида  
водорода  в 
присутствии 
катализатора.   
Модуль  

Цифровая 
лаборатория 
RELEON  
Цифровой дат  
температуры 
платиновый  
Цифровой  д   
электропрово  
и  
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     диссоциации;принцип  ЛеШателье;  сущность 
реакций ионного обмена.   
Уметь:  

• характеризовать реакции по известным 
признакам  
классификации;   

• объяснять зависимость скорости реакции 
от различных факторов;  

• применять принцип ЛеШателье для 
определения направления смещения химического 
равновесия;   

• объяснятьзависимость свойств веществ от 
их строения, сущность  электролитической 
диссоциации;  

• записывать уравнения диссоциации 
кислот, оснований, солей; уравнения реакций ионного 
обмена в молекулярном, полном и сокращенном ионном 
виде; уравнения окислительновосстановительных 
реакций методом электронного баланса;   определять 
возможность протекания реакций ионного обмена; 
степень окисления;  

• проводить эксперимент, соблюдая правила 
ТБ.  
 Применять полученные знания и умения:   

• для  безопасного  

«Химические  
реакции  в  
водных растворах»  с 
использованием 
оборудования «Точка 
роста»  
(2ч).  
Лабораторные опыты.  
Реакции обмена 
 между 
растворами 
электролитов.  
 Качественные  
реакции  на 
катионы и анионы 
Действие индикаторов 
 на растворы 
солей.  
Практические  
работа  №1.  
Решение 
экспериментальн ых 
задач по теме «Свойства 
кислот, оснований, 
солей как 
электролитов».  
Модуль  
«Галогены»  с 
использованием 
оборудования «Точка 
роста»  
(2ч).  
 Демонстрации:  
Получение хлора  

   

 



 

 

     использования веществ и материалов в быту, 
сельском хозяйстве и на производстве;   для 
решения практических задач в повседневной 
жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 
здоровью человека и окружающей среде.  

в  лаборатории. Горение 
в хлоре натрия,  меди, 
железа,  сурьмы. 
Отбеливание  
ткани и бумаги хлором  .  
Получение хлороводорода и 
растворение его в воде.  
Качественная  
реакция  на хлорид-ионы.  
Лабораторные опыты:  
Вытеснение  галогенами 
 друг друга  из 
растворов  их  
соединений  
(галогенидов).  
Практические  
работа  №2.  
Получение соляной кислоты и 
изучение её свойств.  
Модуль  
«Кислород и сера»  с  
использованием 
оборудования «Точка 
 роста»  
(1ч).  
Лабораторные  

   

опыты. Ознакомление с образцами серы и её природных соединений. Распознавание 
сульфид-ионов в растворе. Распознавание сульфид-ионов в растворе. Распознавание 
сульфат-ионов в растворе.    
Модуль «Азот и фосфор»  с  
использованием оборудования «Точка  роста»  
(2ч).  
Демонстрации. Получение аммиака. Растворение аммиака в воде. Горение аммиака в 
 кислороде. Общие  свойства кислот  на примере  свойств азотной кислоты. 
Взаимодействие разбавленной  и концентрированн ой  азотной кислоты с медью.  
 



 

 

      Взаимодействие концентрированн 
ой азотной кислоты со скипидаром. Качественная  
реакция  на нитрат-ионы. Взаимодействие  
угля  с  
расплавленной селитрой.  
Образцы азотных удобрений. Красный фосфор. Получение белого фосфора. 
Горение красного фосфора в  кислороде.  
Демонстрации. Образцы фосфорных удобрений. Лабораторные опыты  
Взаимодействие солей аммония со щелочами.   
Модуль  
«Углерод и кремний»  с  
использованием оборудования «Точка  роста»  
(4ч).  
Демонстрации.  

   

 



 

 

      Модели кристаллических решёток алмаза и графита.  
Поглощение углём растворённых веществ и газов. Восстановление меди из 
оксида меди(II) углём. Получение кремниевой кислоты   
Лабораторные опыты. Проведение  
качественной  
реакции  на углекислый  газ. Качественная  
реакция  на карбонат-ионы.  Практическая  
работа  №  4  
Получение углекислого газа. Качественная  
реакция  на карбонат-ион  
Практическая  
работа  №  5  
Решение экспериментальн ых задач по теме «Неметаллы».  

   

 



 

 

      Модуль  
«Металлы»  с использованием оборудования «Точка роста»  
(4ч).  
Демонстрации. Хранение щелочных металлов. Взаимодействие калия и натрия с 
водой.  
Лабораторный опыт.  
Ознакомление с образцами важнейших солей натрия, калия и кальция. Горение 
кальция. Взаимодействие кальция с водой. Качественная реакция на ионы 
кальция.   
Растворение мыла в  дождевой  и ключевой  воде. Устранение жёсткости 
 воды. Амальгамировани е  алюминиевой проволоки. Взаимодействие  
алюминия  с  

   

 



 

 

      иодом, щёлочью и кислотой. Приготовление  
термита  и получение железа алюминотермией. Амальгамировани е 
 алюминиевой проволоки. Взаимодействие  
алюминия  с иодом, щёлочью и кислотой. Приготовление  
термита и получение железа алюминотермией  
Лабораторные опыты. Рассмотрение образцов металлов. Взаимодействие  
металлов  с растворами солей. Ознакомление  с природными 
соединениями кальция.  
Амальгамировани е  алюминиевой проволоки. Взаимодействие  
алюминия  с иодом, щёлочью и кислотой.  

   

 



 

 

      Приготовление  
термита и 
получение железа 
алюминотермией   
Практические  
 работа  №7   
Решение 
экспериментальн 
ых задач по теме  
«Металлы».   
  
  
  
  
  
  

   

3  Многообразие 
веществ  

47  2  6  Знать/понимать:   
• положение 

в периодической 
таблице и строение 
атомов, нахождение в 
природе, физические и 
химические свойства;  

• характериз
овать  
вещества  как  хим   
элементы;  

• обосновыв
ать  свойства веществ 
как типичных металлов 
и неметаллов;  

• составлять 
уравнения характерных 
для веществ  
реакций;  

• выполнять 
химический 
эксперимент, соблюдая 
правила техники 
безопасности.  
Применять полученные 
знания  

Модуль  
«Вещества и 
материалы в  
жизни человека»   
с  
использованием 
оборудования 
«Точка 
 роста»  
(1ч).  
Химическое 
загрязнение 
окружаю щей 
среды (предельно 
допустимая 
концентрация 
веществ — ПДК).  
  

Цифровая 
лаборатория 
RELEON  
Цифровой датчик 
температуры 
платиновый  
 Цифровой  датчик  
электропроводност 
и  

1  Материал 
ы -  
Облако 
знаний 
(oblakoz.r 
u)  
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     и умения:  
  для безопасного использования 
веществ и материалов в быту, сельском 
хозяйстве и на производстве;   для 
решения практических задач в 
повседневной жизни, предупреждения 
явлений, наносящих вред здоровью 
человека и окружающей среде.  

    

4   Вещества и 
матери алы 
в жизни 
челове 
ка  

3  -  -  Знать/понимать:   
 новые материалы и технологии. 
Вещества и материалы в повседневной 
жизни человека. Химия и здоровье. 
Безопасное использование веществ и 
химических реакций в быту. Первая по 
мощь при химических ожогах и 
отравлениях. Основы экологи ческой 
грамотности. Химическое загрязнение 
окружающей среды (предельная 
допустимая концентрация веществ — 
ПДК). Роль химии в решении 
экологических проблем.  
Природные источники углеводородов 
(уголь, природный газ, нефть), продукты 
их переработки, их  
роль в быту и промышленности  
.  
Уметь:   

  Цифровая 
лаборатория 
RELEON  
Цифровой датчик 
температуры 
платиновый  
 Цифровой  датчик  
электропроводност 
и  

  Материал 
ы -  
Облако 
знаний 
(oblakoz.r 
u)  
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     • записывать химический эксперимент: изучение образцов 
материалов (стекло, сплавы металлов, полимерные материалы).  
Применять полученные знания и умения:   

• для безопасного использования веществ и материалов в 
быту, сельском хозяйстве и на производстве;   для решения 
практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, 
наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.  

    

Итого:  68  3  6            



 

 

 4.Система оценивания в предмете химия: Критерии  
оценивания предметных результатов освоения ООП в 8 - 9 классах по химии для 

обучающихся с ЗПР.  
Форма контроля: практическая\лабораторная работа  

5-балльная система 
оценивания  Основные показатели для оценочных суждений  

«5»  
  

Правильно самостоятельно  определяет цель данной работы; 
выполняет работу в полном объёме с соблюдением 
необходимой  последовательности проведения опытов, 
измерений.  
Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для 
выполнения работ необходимое оборудование; проводит 
данные работы в условиях, обеспечивающих получение 
наиболее точных результатов.  
Грамотно, логично описывает ход практических  
(лабораторных) работ,  
правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет 
все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления. 
Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает 
чистоту рабочего места, порядок на столе, экономно расходует 
материалы; соблюдает правила техники безопасности при 
выполнении работ.  

«4»  
  

  

Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в 
соответствии с требованиями при оценивании результатов на 
"5", но допускает в вычислениях, измерениях два - три 
недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт.  
При оформлении работ допускает неточности в описании хода 
действий; делает неполные выводы при обобщении.  



 

 

«3»  
  

Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, но объём 
выполненной части таков, что позволяет получить верные 
результаты и сделать выводы по основным, принципиальным 
важным задачам работы.  
Подбирает оборудование, материал, начинает работу с 
помощью учителя; или в ходе проведения измерений, 
вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно 
формулирует выводы, обобщения.  
Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к 
получению результатов с большими погрешностями; или в 
отчёте допускает в общей сложности не более двух ошибок (в 
записях чисел, результатов измерений, вычислений, 
составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для 
данной работы принципиального значения, но повлиявших на 
результат выполнения.  
Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в 
объяснении, в оформлении, в соблюдении правил техники 
безопасности, которую ученик исправляет по требованию 
учителя.  

  

«2»  Не определяет самостоятельно цель работы, не может без 
помощи учителя подготовить соответствующее оборудование; 
выполняет работу не полностью, и объём выполненной части 
не позволяет сделать правильные выводы.  
Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые 
не может исправить по требованию педагога; или производит 
измерения, вычисления, наблюдения неверно.  

  
Форма контроля: тематическая проверочная работа, проверочная по домашней работе  

5-балльная система 
оценивания  

Основные показатели для оценочных суждений  

«5»  
  

Выполняет работу без ошибок или допускает не более одного 
недочёта.  
Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления 
письменных работ.   

«4»  
  
  

Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней 
не более одной негрубой ошибки и одного недочёта или не 
более двух недочётов.  
Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления 
письменных работ, но допускает небольшие помарки при 
ведении записей.  



 

 

«3»  
  

Правильно выполняет не менее половины работы.  
Допускает не более двух, грубых ошибок, или не более одной 
грубой, одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не 
более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и 
трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии 
пяти недочётов.   
Допускает незначительное несоблюдение основных норм 
культуры письменной речи, правил оформления письменных 
работ.   

«2»  Правильно выполняет менее половины письменной работы.  
Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, 
при которой может быть выставлена оценка "3".  
Допускает значительное несоблюдение основных норм 
культуры письменной речи, правил оформления письменных 
работ.  

  
Форма контроля: устный ответ по домашнему заданию, устный ответ у доски.  

5-балльная система  Основные показатели для оценочных суждений  

оценивания   

«5»  
  

Отсутствуют ошибки и недочёты при воспроизведении 
изученного материала, при устных ответах устранение 
отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 
учителя, соблюдение культуры устной речи.  

«4»  
  
  

Допускает незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при 
воспроизведении изученного материала, соблюдение основных 
правил культуры устной речи.  

«3»  
  

Допускает грубую ошибку, несколько негрубых ошибок при 
воспроизведении изученного материала, незначительное 
несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

«2»  Отсутствует умение работать на уровне воспроизведения, 
затрудняется при ответах на стандартные вопросы.  

  
Форма контроля: тестирование  



 

 

5-балльная система 
оценивания  

Основные показатели для оценочных суждений  

«5»  76% - 100% верных ответов  

«4»  66% - 75% верных ответов  

«3»  50% - 65% верных ответов  

«2»  Менее 50% верных ответов  

  
Форма контроля: проектная работа, исследовательская деятельность Таблица 1. 
Критерии оценивания проекта (в баллах).  

Баллы  Критерии и уровни  

  Целеполагание и планирование  

0  Цель не сформулирована  

5  Определена цель, но не обозначены пути её достижения  

10  Определена и ясно описана цель, и представлено связное описание её достижения  

  Сбор информации, определение ресурсов  

0  Большинство источников информации не относится к сути работы  

5  Работа содержит ограниченное количество информации из ограниченного  

 количества подходящих источников  

10  Работа содержит достаточно полную информацию, использован широкий спектр 
подходящих источников  

  Обоснование актуальности выбора, анализ использованных средств  

0  Большая часть работы не относится к сути проекта, неадекватно подобраны 
используемые средства  

5  В работе в основном достигаются заявленные цели, выбранные средства 
относительно подходящие, но недостаточны  

10  Работа целостная на всём протяжении, выбранные средства использованы 
уместно и эффективно  

  Анализ и творчество  

0  Размышления описательного характера, не использованы возможности 
творческого подхода  



 

 

5  Есть попытка к размышлению и личный взгляд на тему, но нет серьёзного 
анализа, использованы элементы творчества  

10  Личные размышления с элементами аналитического вывода, но анализ 
недостаточно глубокий, использован творческий подход  

15  Глубокие размышления, собственное видение и анализ идеи, и отношение к ней  

  Организация письменной части  

0  Письменная работа плохо организована, не структуирована, есть ошибки в 
оформлении  

5  Работа в основном упорядочена, уделено внимание оформлению  

10  Чёткая структура всей работы, грамотное оформление.  

  Анализ процесса и итогового результата  

0  Обзор представляет собой простой пересказ порядка работы  

5  Последовательный обзор работы, анализ целей и результата  

10  Исчерпывающий обзор работы, анализ цели, результата и проблемных ситуаций  

  Личная вовлечённость и отношение к работе  

0  Работа шаблонная, мало соответствующая требованиям, предъявляемым к 
проекту  

5  Работа отвечает большинству требований, в основном самостоятельная  

10  Полностью самостоятельная работа, отвечающая всем требованиям.  

Таблица 2. Критерии оценивания доклада проекта (в баллах)  
Баллы  Критерии и уровни  

  Качество доклада  

0  Композиция доклада не выстроена, работа и результаты, не представлены в 
полном объёме.  

 
1  Композиция доклада выстроена; работа и её результаты представлены, но не в 

полном объёме.  

2  Композиция доклада выстроена; работа и её результаты представлены достаточно 
полно, но речь неубедительна.  

3  Выстроена композиция доклада, в нём в полном объёме представлена работа и её 
результаты; основные позиции проекта аргументированы; убедительность речи и 
убеждённость оратора.  

  Объём и глубина знаний по теме  



 

 

0  Докладчик не обладает большими и глубокими знаниями по теме; межпредметные 
связи не отражены  

1  Докладчик показал большой объём знаний по теме, но знания неглубокие; 
межпредметные связи не отражены.  

2  Докладчик показал большой объём знаний по теме. Знания глубокие; 
межпредметные связи не отражены.  

3  Докладчик показал большой объём знаний по теме, знания глубокие; отражены 
межпредметные связи.  

  Педагогическая ориентация  

0  Докладчик перед аудиторией держится неуверенно; регламент не выдержан, не 
смог удержать внимание аудитории в течение всего выступления; использованные 
наглядные средства не раскрывают темы работы.  

1  Докладчик держится перед аудиторией уверенно, выдержан регламент 
выступления; но отсутствует культура речи, не использованы наглядные средства.  

2  Докладчик держится перед аудиторией уверенно, обладает культурой речи, 
использовались наглядные средства, но не выдержан регламент выступления, не 
удалось удержать внимание аудитории в течение всего выступления.  

3  Докладчик обладает культурой речи, уверенно держится перед аудиторией; 
использовались наглядные средства; регламент выступления выдержан, в течение 
всего выступления удерживалось внимание аудитории  

  Ответы на вопросы  

0  Не даёт ответа на заданные вопросы.  

1  Ответы на вопросы не полные, нет убедительности, отсутствуют аргументы.  

2  Докладчик убедителен, даёт полные, аргументированные ответы, но не стремиться 
раскрыть через ответы сильные стороны работы, показать её значимость.  

3  Докладчик убедителен, даёт полные, аргументированные ответы на вопросы, 
стремится использовать ответы для раскрытия темы и сильных сторон работы.  

  Деловые и волевые качества докладчика  

0  Докладчик не стремится добиться высоких результатов, не идёт на контакт, не 
готов к дискуссии.  

1  Докладчик желает достичь высоких результатов, готов к дискуссии, но ведёт её с 
оппонентами в некорректной форме  

2  Докладчик не стремиться к достижению высоких результатов, но доброжелателен, 
легко вступает с оппонентами в диалог.  



 

 

3  Докладчик проявляет стремление к достижению высоких результатов, готов к 
дискуссии, доброжелателен, легко идёт на контакт.  

Таблица 3. Критерии оценивания компьютерной презентации (в баллах)  
Баллы  Критерии и уровни  

  Информационная нагрузка слайдов  

0  Не все слайды имеют информационную нагрузку  

1  Каждый слайд имеет информационную нагрузку  

  Соблюдение последовательности в изложении  

0  Не соблюдается последовательность в изложении материала  

1  Соблюдается последовательность изложения материала  

  Цветовое оформление слайдов  

0  В оформлении слайдов используется большое количество цветов  

1  Количество цветов, использованных для оформления слайда, соответствует норме 
(не более трёх)  

  Подбор шрифта  

0  Величина шрифта, сочетание шрифта не соответствует норме  

1  Величина шрифта, сочетание шрифта соответствует норме  

  Таблицы и графики  

0  Таблицы и графики содержат избыток информации. Плохо читаемы  

1  Таблицы и графики содержат необходимую информацию, хорошо читаемы  

  Карты  

0  Отсутствует название карты, не указан масштаб, условные обозначения  

1  Карта имеет название, указан масштаб, условные обозначения  

  Иллюстрации  

0  Иллюстрации, фотографии не содержат информацию по теме  

1  Иллюстрации, фотографии содержат информацию по теме  

  Анимация  

0  Мешает восприятию информационной нагрузки слайдов  

1  Усиливает восприятие информационной нагрузки слайдов  

  Музыкальное сопровождение  



 

 

0  Мешает восприятию информации  

1  Усиливает восприятие информации  

  Объём электронной презентации  

0  Объём презентации превышает норму – 7Мб  

1  Объём презентации соответствует норме  

  

5-балльная система 
оценивания  

Основные показатели для оценочных суждений  

«5»  76 - 100 баллов   

«4»  66 - 75 баллов  

«3»  50 – 65 баллов  

«2»  Менее 50 баллов или  
-отказ от исполнения проекта.  

  
Форма контроля: доклад, реферат Правила оформления реферата:  

• Оформление титульного листа – сверху указывается именования 
образовательного учреждения, посередине листа пишите слово «РЕФЕРАТ» и под ним 
указываете название темы реферата. Кроме этого также необходимо указать в правой 
стороне внизу листа имя того, кто написал реферат и имя проверяющего реферата (учитель). 
В самом низу листа по центру пишите название города, в котором проживаете и текущий 
год.  

• Соблюдение полей страниц в оформлении текста – сверху и снизу по 2 см, 
справа 3 см, а слева 3 см.  

• Параграфы чередуются, как правило, одним за другим и не нужно начинать 
каждый новый параграф с нового листа.  

• В конце заголовка не нужно ставить точку.  
• Название параграфов писать как обычно, не выделять заглавными буквами.  
• В тексте можно использовать выделение жирным или курсивом для основных 

смысловых значений.  
• Писать шрифтом Times New Roman размером 14 пунктов  и расстоянием 

между строками  
1,5.  

• Выводы необходимо написать в отдельном абзаце используя стандартные для 
этой цели формулировки. Проверяются:  



 

 

1. Умение работать с дополнительной литературой. Умение сделать анализ 
использованных источников.    

2. Во вступлении указать цель и задачи работы, обосновать актуальность 
выдвинутой проблемы.  

3. Оформление реферата: титульный лист, оглавление, основная часть, 
библиография, сноска, приложения к реферату.  

4. Объем реферата не менее 15 стандартных машинописных листов (основная 
часть реферата) или 30 листов рукописного текста.    

5. Логика изложения основной части, грамотность.  
7.  Умение делать выводы.  

5-балльная система 
оценивания  

Основные показатели для оценочных суждений  

«5»  Все вышеуказанные требования выдержаны  

«4»  
  

Есть несущественные отступления от требований к школьному 
реферату, докладу. Учеником допущены незначительные 
ошибки, неточности при изложении содержания реферата, 
доклада при ответе на дополнительные вопросы.  

«3»  Есть существенные отступления от требований к школьному 
реферату, докладу. Имеются также существенные ошибки в 
изложении содержания реферата, в ответах на дополнительные 
вопросы.  

«2»  Тема реферата, доклада не раскрыта.  

  
Форма контроля: зачёт (письменный, устный).  

5-балльная система 
оценивания  

Основные показатели для оценочных суждений  

«5»  76% - 100% верных ответов  

«4»  66% - 75% верных ответов  

«3»  50% - 65% верных ответов  

«2»  Менее 50% верных ответов  

  



 

 

Форма контроля: творческое задание (рисунок, диаграмма, график, карта).  
Оценивается:  

1. Содержание (рисунок, диаграмма, график)  
2. Соответствие заданной теме  
3. Научность, компетентность  
4. Эстетичность  

5-балльная система 
оценивания  

Основные показатели для оценочных суждений  

«5»  Работа выполнена в соответствии с п.п. 1 - 4  

«4»  Работа выполнена в соответствии с п.п. 1 - 3, но присутствуют 
незначительные замечания в п.4  

«3»  Работа выполнена, но присутствуют замечания в п.п. 2, 3  

«2»  Работа не выполнена или замечания по п.п.1 - 4.  

  
Форма контроля: работа на семинаре  

5-балльная система 
оценивания  

Основные показатели для оценочных суждений  

«5»  - владеет фактическим материалом, содержащимся 
в рекомендуемой к семинару литературе (в том числе в лекциях 
и нормативно - правовых актах, с учетом внесенных в них 
изменений);  

- использует фундаментальную литературу и 
современные исследования научно-объективного характера 
(монографии, статьи в сборниках и периодической печати); - 
анализирует факты, явления и процессы, проявляет 
способность делать обобщающие выводы, обнаруживает свое 
видение решения правовых проблем.  

- активно участвует в семинаре, выступая с 
содержательными докладами и сообщениями, рецензируя 
выступления своих одноклассников, стремясь к развитию 
дискуссии  



 

 

«4»  - владеет фактическим материалом, содержащимся 
в рекомендуемой к семинару литературе (в том числе в лекциях 
и нормативно - правовых актах, с учетом внесенных в них 
изменений), но допускает отдельные неточности 
непринципиального характера;  

- дает ответы на дополнительные вопросы;  
- выступает с содержательными докладами и 

сообщениями, рецензируя выступления своих коллег, стремясь 
к развитию дискуссии  

«3»  
  

- отвечает на теоретические вопросы с 
использованием фактического материала, содержащимся в 
рекомендуемой к семинару литературе (в том числе в лекциях 
и нормативно - правовых актах, с учетом внесенных в них 
изменений);  

- показывает базовые знания при освещении 
принципиальных вопросов и проблем;   

- не умеет делать выводы обобщающего характера 
и давать оценку значения освещаемых рассматриваемых 
вопросов и т.п.  

«2»  -отказ участвовать в работе семинара;  
- ответ только на один вопрос семинара.  

Форма контроля: химический диктант  

5-балльная система 
оценивания  

Основные показатели для оценочных суждений  

«5»  76% - 100% верных ответов  

«4»  66% - 75% верных ответов  

«3»  50% - 65% верных ответов  

«2»  Менее 50% верных ответов  

Форма контроля: составление конспекта.  

5-балльная система 
оценивания  

Основные показатели для оценочных суждений  



 

 

«5»  
  

Конспект составлен по плану, соблюдается логичность, 
последовательность изложения материала, качественное 
внешнее оформление   

«4»  
  
  

Конспект составлен по плану, но некоторые вопросы раскрыты 
не полностью, есть небольшие недочеты в работе, объем – 2 
тетрадные страницы  

«3»  
  

При выполнении конспекта наблюдается отклонение от плана, 
отсутствует внутренняя логика изложения, удовлетворительное 
внешнее оформление  

«2»  Тема не раскрыта, неудовлетворительное внешнее оформление.  

Форма контроля: работа с индивидуальным заданием в классе.  
5-балльная система 
оценивания  

Основные показатели для оценочных суждений  

«5»  
  

1) задание оформлено: аккуратно, грамотно, 
биологическим языком;  

2) по каждому пункту сделаны выводы, проведен 
анализ поставленных вопросов  

3) задание выполняется самостоятельно  

«4»  1)  задание оформлено аккуратно, но выявлены 
незначительные ошибки при анализ поставленных вопросов  

  
  

2)  требуется незначительная помощь учителя при 
выполнении индивидуального задания.  

«3»  
  1) задание оформлено не аккуратно, с ошибками.  

2) задание выполняется в присутствии учителя  

«2»  Отказ от выполнения задания.  

  
Форма контроля: работа на уроке.  

5-балльная система 
оценивания  

Основные показатели для оценочных суждений  



 

 

«5»  Выполнены все задания или ответил на все вопросы 
правильно.  

«4»  Выполнены все задания или ответил на вопросы с 1-2 
ошибками.  

«3»  Выполнено правильно т половину заданий.  

«2»  Работа не выполнена.  

  
Форма контроля: диагностическая работа (9 класс).  

5-балльная система 
оценивания  

Основные показатели для оценочных суждений  

«5»  31-40 баллов  

«4»  21-30 баллов  

«3»  10-20 баллов  

«2»  0-9 баллов  

  
Форма контроля: диагностическая работа (11 класс).  

5-балльная система 
оценивания  

Основные показатели для оценочных суждений  

«5»  73-100 баллов  

«4»  56-72 балла  

«3»  36-55 баллов  

«2»  0-35 баллов  

  
Форма контроля: домашняя работа.  



 

 

5-балльная система 
оценивания  

Основные показатели для оценочных суждений  

«5»  Выполнены все задания или ответил на все вопросы 
правильно.  

«4»  Выполнены все задания или ответил на вопросы с 1-2 
ошибками.  

«3»  Выполнено правильно т половину заданий.  

«2»  Работа не выполнена.  

5.Фонд оценочных средств 8 класс.   
№ 
пп  

Автор 
разработки  

Наименование оценочных средств  Примечание  

1.  М.А. Рябов  

ФГОС. УМК. Сборник задач и упражнений по 
химии. К учебникам Г.Е.Рудзитиса и Ф.Г.Фельдмана 
«Химия. 8 класс» и «Химия.9 класс». Москва: 
«Экзамен».2016  

Текущий и 
итоговый 
контроль  

2.  
М.А.Рябов, 
Е.Ю.Невская  

УМК. Тесты по химии. К учебнику «Химия. 8 класс». 
Москва: «Экзамен».2003.  

Текущий и 
итоговый 
контроль  

3.  Н.Н. Гара  
Химия. 8 класс. Уроки. М: «Просвещение», 2014  Текущий и 

итоговый 
контроль  

 9 класс   
№ 
пп  

Автор 
разработки  

Наименование оценочных средств  Примечание  

1  Гара Н.Н.   Химия.  Уроки  9  класс.  М,  
«Просвещение», 2015 г.  

Для текущего и 
итогового контроля  

2  Радецкий 
А.М.  

Дидактический материал Химия 8-9 класс. М, 
«Просвещение», 2011  

Для  контрольных    
проверочных работ  

3  М.А. Рябов  
ФГОС. УМК. Сборник задач и упражнений по 
химии. К учебникам «Химия. 8 класс» и 
«Химия.9 класс».   

Для тематического 
контроля и итогового  
контроля  

 
Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 
Для учеников, обучающихся по адаптированным образовательным программам для 

детей с задержкой психического развития, обучение ведется по общеобразовательным 
программам. Обучаясь по адаптированной основной образовательной программе основного 
общего образования, обучающийся с ОВЗ получает образование, сопоставимое по итоговым 
достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием здоровых 
сверстников. Данная программа адаптирована для учеников с ОВЗ. Особенности изучения 



 

 

каждой темы отражены, работа происходит дифференцированно с применением следующих 
методических проёмов – поэтапное разъяснение выполнения заданий, обеспечение аудио - 
визуальными техническими средствами, перемена видов деятельности, предоставление 
дополнительного времени, упрощение заданий в классе и дома, использование карточек с 
заданиями.  

 Изобразительное искусство, 9 класс  
Программа по предмету «Изобразительное искусство» составлена на основе 

программы «Изобразительное искусство» автор. С.П. Ломов, С.Е. Игнатьев, М. В. 
Карамзина. – М. :Дрофа,2015 к учебнику «Изобразительное искусство».  

Место предмета в учебном курсе- 34ч, 34 учебных недель: 1 ч в неделю  
Оценивание производится по 5-бальной системе, промежуточная аттестация- 

четвертная.  
Планируемые образовательные результаты освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» в 9-м классе  
 Личностные результаты:  
—сформированность гуманистических и демократических ориентаций, основ 

гражданственности, любви к семье,  
людям, своей стране, уважения к традициям и культуре других народов, бережного 

отношения к материальным и духовным ценностям  
—сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств  
—сформированность самостоятельности и личной ответственности за свои поступки;  
—сформированность представлений о нравственных нормах;  
—развитость воображения, образного мышления, пространственных представлений, 

сенсорных способностей;  
—способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками;  
—способность к самооценке и самоконтролю, владение познавательной и личностной 

рефлексией;  
—наличие мотивации к творческому труду, работе на результат; —сформированность 

установки на безопасный, здоровый образ жизни.  
Метапредметные результаты:  
—умение самостоятельно определять цели и задачи учебной деятельности, 

планировать наиболее эффективные способы и пути достижения целей, контролировать 
учебные действия и оценивать результат;  

—умение определять понятия, сравнивать, анализировать, обобщать, 
классифицировать, устанавливать аналогии, причинно-следственные связи, логически 
рассуждать, делать выводы и умозаключения;  

—умение использовать для решения художественных задач средства 
информационных и коммуникационных технологий;  

—умение использовать для решения познавательных задач различные источники 
информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных;  

—умение слушать собеседника и вести диалог, аргументировать и отстаивать свое 
мнение, осуществлять совместную деятельность.  

Предметные результаты:  
 —сформированность  художественной  культуры,  потребности  в 

 художественном  
творчестве и в общении с искусством;  
—овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;  
—сформированность навыков работы различными художественными материалами и в 

разных художественных техниках;  



 

 

—овладение основами изобразительной грамоты, практическими умениями и 
навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре,  

декоративно-прикладном искусстве и проектной графике),а также в специфических  
 формах  художественной  деятельности,  базирующихся  на 

 информационно- 
коммуникационных технологиях (ИКТ); —способность к созданию выразительного 

художественного образа.  
Планируемые результаты:  
Обучающийсянаучится:  
 российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России;  
-формировать основы художественной культуры родного края обучающихся как части 

их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 
общения,  

-В мире линий и красок, конструкций и объемов  
Ученик научится  
культуре, как особого способа познания жизни и средства организации общения;   
развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира;   
Искусство моего народа -Ученик научится:  
освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры;  освоению художественной культуры во всем многообразии ее 
видов, жанров и стилей как, материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 
пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 
классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 
современности);  воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 
архитектуре.  

Обучающийся получит возможность: осознания своей этнической принадлежности, 
знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального 
российского общества;  

-Искусство моего родного края  
развить эстетическое, эмоционально-ценностное видения окружающего мира; развить 

наблюдательность, способности к сопереживанию, зрительной памяти,  
ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

Изобразительное искусство и литература  
формировать целостность мировоззрения учитывающего культурное, языковое,  
духовное многообразие современного мира;  
-Познакомиться с возможностью самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;   

-наблюдать, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 
мышления, художественного вкуса и творческого воображения;  развитие 
визуальнопространственного мышления как формы эмоционально-ценностного  

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» в 9-м классе  
Раздел 1. Национальные традиции в изобразительном и декоративно-

прикладном искусстве 9 часов.   
Традиционные худ. ремёсла народов РФ. Орнамент.1ч Знакомство с национальными 

традициями в ИЗО и ДПИ Виды и символика орнаментов. Эскиз росписи праздничного 
панно по народным мотивам.  



 

 

Именно декоративно-прикладное искусство не знает себе равных по массивности, 
творческим выдумкам и использованию для своих произведений необычайно широкого 
круга различных материалов и природных, и созданных руками человека. 
Декоративноприкладное искусство - область декоративного искусства (от латинского decoro 
- украшать); создание художественных изделий, имеющих практическое название в быту и 
отличающихся декоративной образностью (посуда, мебель, одежда, украшения, игрушки и 
др.).  

Раздел 2. Искусство моего края 7 часов  
Обобщить знания о культурном наследии нашего края, творчестве поэтов и писателей, 

художников, композиторов; продолжим знакомство с жанром изобразительного искусства – 
пейзажем, теоретическими основами живописи и попробуете посредством художественного 
языка рассказать о красоте родного края, выразить своё отношение к нему.  

Раздел 3. Изобразительное искусство и литература 4 часа  
Русская живопись второй половины XIX в. решала те же общественные вопросы, что 

и литература. В ней ведущим стало направление критического реализма.  
Одним из крупнейших художников этого направления является Василий Григорьевич 

Перов. Он сумел с обличительным пафосом показать многие неприглядные стороны 
современной его жизни. В 1861 г. Перов пишет картину «Сельский крестный ход на Пасхе». 
Успех картины перерос в общественный скандал. На ней изображен пьяный поп с 
помутившимся взглядом, рухнувший на крыльцо в смертельном опьянении дьячок с кадилом 
в руках, старичок, несущий перевернутую вниз головой икону, хозяйка избы, отливающая 
мертвецки пьяного, и т. д. Картина воспринималась как обличение духовенства и невежества 
темного, забитого нуждой народа. Картины В. Г. Перова — это развернутый рассказ о 
положении российских сословий («Чаепитие в Мытищах», «Приезд гувернантки в 
купеческий дом», «Последний кабак у заставы»). Особое впечатление производят полотна, 
изображающие нелегкую жизнь детей («Тройка»).  

Раздел 4. В мире линий и красок, конструкций и объемов 6 часов  
Техники эстампа: офорт, литография, линогравюра, монотипия. Характер языка. 

Значение линии, пятна. Черно-белые эстампы пейзажного искусства .Роль рисунка в 
натюрморте; этапы работы; уметь выражать настроение с помощью цвета и ритма цветовых 
пятен.   

Раздел 5. Искусство моего народа 9 часов   
Родные просторы в произведениях русских художников и поэта А. С. Пушкина – 

рисование с натуры. Русский народный костюм –рисование с натуры. Традиции русской 
реалистической художественной школы – урок- беседа. Древние образы в народном 
искусстве. Символика цвета и формы – декоративная работа.  

Основные виды учебной деятельности  
• урок(комбинированный урок)  
Формы реализации программы:  
• парная  
• самостоятельная  
• групповая  
 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
Тематическое планирование по предмету «Изобразительное искусство» для 9 класса 

составлено с учетом рабочей программы воспитания.  

  

/п  

Наименование разделов и тем  Колич
ество часов  

Прим
ечания  



 

 

  Национальные традиции в 
изобразительном и декоративноприкладном 
искусстве  

9    

  
Национальные традиции в 

изобразительном и декоративном прикладном 
искусстве  

1    

  
Ремесла народов России  1    

  
Ложка с хохломской росписью  1    

  
Дымковская игрушка  1    

  
Драпировка с русскими узорами  1    

  
Орнамент в архитектуре  1    

  
Интерьер национального жилища  1    

  
Национальный костюм народов России  1    

  
Кувшин  1    

  Искусство моего края  7    

0  
Искусство моего края  1    

1  
Памятники культуры родного края  1    

2  
Мой любимый уголок природы  1    

3  
Мой дом  1    

4  
Птицы нашего края  1    

5  
Звери нашего края  1    

6  
Зимний день за окном  1    

  Изобразительное искусство и 
литература  

4    

7  
Изобразительное искусство и литература  1    

8  
Герой любимой книги  1    

9  
Сказки народов России  1    

0  
Легенды и мифы Древней Греции и 

Древнего Рима  
1    



 

 

  В мире линий и красок, конструкций и 
объемов  

6    

1  
Художники зарубежья  1    

2  
Горный пейзаж  1    

3  
Закат солнца на реке  1    

4  
Волейболист  1    

5  
Ветка яблони  1    

6  
Натюрморт  1    

  Искусство моего народа  8    

7  
Искусство моего народа  1    

8  
Из прошлого нашей Родины  1    

9  
Взаимосвязь Русского искусства и 

искусства народов России  
1    

0  
Подвиги русских воинов  1    

1  
Празднование дня победы  1    

2  
Русское чаепитие  1    

3  
Весна – время первых гроз и дождей  1    

4  
Место и роль ИЗО в мировой 

художественной культуре  
1    

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Изобразительное 
искусство»  

ля обучения и воспитания обучающихся с задержкой психического развития важное 
значение имеют уроки по изобразительному искусству. В комплексе с другими учебными 
предметами они оказывают заметное коррекционно-развивающее, арт-терапевтическое и 
релаксационное воздействие на школьников: влияют на их интеллектуальную, 
эмоциональную и двигательную сферы. Занятия по изобразительному искусству 
способствуют развитию мелкой моторики рук, активизации наглядно-образного мышления 
речи, формированию эстетического восприятия, воспитанию эстетических чувств, адаптации 
к новой социокультурной и образовательной среде.  

Для реализации ФГОС по изобразительному искусству рекомендуем провести анализ 
и отбор содержания по изобразительному искусству и внести необходимые изменения в 
рабочие программы:  

1) сделать акцент на наглядной форме обучения: рисовании с натуры, по 
образцам, трафаретам, учебным рисункам, пособиям, шаблонам, схемам;  

2) планировать повторение пройденного материала, закрепление практических 
умений и навыков на каждом уроке;  



 

 

3) для поддержания интереса к изобразительному искусству использо-вать 
поэтапное объяснение учебного материала с постепенным усложнением практических 
заданий к концу учебного года;  

4) для повышения мотивации к учебе планировать на каждом уроке чередование 
различных видов художественно-творческой деятельности: игровую, рисование, беседы, 
лепку, экскурсии, просмотр, украшение, конструирование и др.;  

5) сократить время для проведения бесед по изобразительному искусству и о 
творчестве художников до 10-15 минут, а оставшееся время на уроке заполнить творческой 
работой;  

6) запланировать дифференциацию, вариативность и упрощение практических 
заданий по изобразительному искусству, обратить внимание на изображение различных 
мелких деталей;  

7) использовать безопасные для здоровья школьников инструменты, различные 
техники исполнения (коллаж, аппликация, рваная бумага, монотипия, а-ля прима, гризайль и 
др.);  

8) упростить тематику уроков, заменить индивидуальную работу в классе на 
коллективную, групповую, парную;  

и развивать наглядно-образное мышление и речь с помощью технологии «Образ 
и мысль», заранее составив 5-7 вопросов для коллективного анализа и оценки произведений 
искусства, высказывания собственного мнения;  

10) для поддержания интереса у школьников к изобразительному искусству и 
развития мелкой моторики рук продумывать ход каждого урока, используя различные 
художественные материалы;  

11) создать условия для формирования самоконтроля и самооценки, привлекая 
школьников к обсуждению своих творческих работ и одноклассников.  

 
Рабочая программа по учебному предмету «Технология» 
Рабочая программа по технологии для обучающихся с задержкой психического 

развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего образования подготовлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер 64101)(далее – ФГОС ООО), 
адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития (одобренной решением ФУМО по общему 
образованию  

(протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22)) (далее – ПАООП ООО ЗПР),рабочей 
программы  основного  общего  образования  по  предмету  

«Технология»,  Концепции  преподавания  предметной  области  
«Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы, программы воспитания, с учетом 
распределенных по классам проверяемых требований к результатам освоения 
Адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития.  
Общая  характеристика  учебного  предмета«Технология»  

Рабочая программа по технологии составлена на основе содержания общего 
образования и требований к результатам основного общего образования с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, получающих образование на основе 
АООП ООО.  



 

 

Данная рабочая программа по технологии является основой для составления 
учителями своих рабочих программ, с учетом реализуемых образовательной организацией 
профилей и направленностей допрофессиональной подготовки обучающихся с ЗПР. При 
этом педагог может по-своему структурировать учебный материал, дополнять его новыми 
сюжетными линиями, практическими работами, перераспределять часы для изучения 
отдельных 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 образованиепо технологии, 
подготовить разносторонне развитую личность, способную использовать полученные знания 
для успешной социализации, дальнейшего образования и трудовой деятельности. Адаптация 
содержания учебного материала для обучающихся с ЗПР происходит за счет сокращения 
сложных понятийитерминов;основныесведенияв программе даются дифференцированно. По 
некоторым темам учащиеся получают только общее представление на уровне ознакомления.  

На основании требований федерального государственного образовательного 
стандарта в содержании предполагается реализовать актуальные в настоящее время 
компетентностный, личностно- ориентированный, деятельностный подходы для успешной 
социализации, дальнейшего образования и трудовой деятельности обучающихся с ЗПР.  
Целиизадачиизученияучебногопредмета«Технология»  

Основной целью освоения предметной области «Технология», заявленной 
врабочейпрограмме основного общегообразованияпо предмету «Технология», является 

 формирование технологической грамотности,глобальных компетенций, творческого 
мышления, необходимыхдляпереходакновымприоритетамнаучно-технологического развития 
Российской Федерации.  

Целью освоения учебного предмета«Технология» обучающимисясзадержкой 
психического развитияявляется формированиесамостоятельности,расширение сферы 
жизненной компетенции,формированиесоциальныхнавыков,которыепомогутв 
дальнейшемобрестидоступнуюимстепеньсамостоятельностивтрудовой деятельности.  

Задачи:  
 обеспечение понимания обучающимися с ЗПР сущности 

современныхматериальных,информационныхисоциальных технологий и перспектив их 
развития;  

 освоениетехнологическогоподходакакуниверсальногоалгоритма 
преобразующей и созидательной деятельности;  

 формированиетехнологическойкультурыипроектно- 
технологическогомышлениянаосновевключенияобучающихсяв разнообразные виды 
технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых 
продуктов труда;  

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми 
безопаснымиприёмамииспользованияраспространёнными инструментами, механизмами и 
машинами, способами управления, 
широкоприменяемымивжизнисовременныхлюдейвидамибытовой техники;  

 овладение распространёнными общетрудовыми и специальными 
умениями,необходимымидляпроектированияисозданияпродуктов труда;  

 развитие у обучающихся познавательных интересов, 
пространственноговоображения,интеллектуальных,творческих, коммуникативных и 
организаторских способностей;  



 

 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 
предприимчивости, ответственности за 
результатысвоейдеятельности,уважительногоотношенияклюдям различныхпрофессий и 
результатам их труда; воспитание  

гражданских и патриотическихкачествличности напримерах 
отечественныхдостиженийвсферетехнологийпроизводстваи социальной сфере;  
формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 
определения обучающимся направлений своего  

дальнейшегообразованиявконтекстепостроенияжизненныхпланов, в первую очередь 
касающихся сферы и содержания будущей профессиональнойдеятельности.  
Особенностиотбораиадаптацииучебногоматериалапотехнологии  

Основными принципами,лежащимивосновереализации содержания данного предмета 
и позволяющими достичь планируемых результатов обучения,являются:  

 учетиндивидуальныхособенностейивозможностейобучающихсяс ЗПР;  
 усилениепрактическойнаправленностиизучаемогоматериала;  
 выделениесущностныхпризнаковизучаемыхявлений;  
 опоранажизненныйопытребенка;  
 ориентациянавнутренниесвязивсодержанииизучаемогоматериала как врамках 

одного предмета, так и между предметами;  
 необходимостьидостаточностьвопределенииобъемаизучаемого материала;  
 введения в содержание учебной программы по технологии коррекционных 

разделов, предусматривающих активизацию познавательной деятельности, формирование у 
обучающихся деятельностных функций, необходимых длярешения учебных задач.  

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 
обучающихся с ЗПР. Его содержание предоставляет  

Возможность молодым людям успешно социализироваться, бесконфликтно войти в 
мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая называется 
техносферой и является главной составляющей окружающей человека действительности.  

При проведении учебных занятий по технологии, с целью максимальной 
практической составляющей урока и реализации возможности педагога осуществить 
индивидуальный подход к обучающемуся с ЗПР, осуществляется деление классов на 
подгруппы. При наличии необходимых условий и средств возможно деление и на мини- 
группы.  
Виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные 
особымиобразовательнымипотребностямииобеспечивающие осмысленное освоение 
содержании образования по предмету «Технология»  

Учебная мотивация обучающихся с ЗПР существенно снижена. Для формирования 
положительного отношения к учению необходимо 
заботитьсяосозданииобщейположительнойатмосферынауроке,создавать ситуацию успехав 
учебной деятельности, целенаправленно стимулировать обучающихся во времязанятий.  

 Необходимо  усилить  виды  деятельности,  
специфичныедляобучающихсясЗПР:опоранаалгоритм;«пошаговость»в изучении 

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

Основную часть содержания урока технологии составляет практическая деятельность 
обучающихся, направленная на изучение, создание и преобразование материальных, 
информационных и социальных объектов, что является крайне важным аспектом их 
обучения, развития, формирования сферыжизненной компетенции. Ряд сведений усваивается 



 

 

обучающимися с ЗПР в результате практической деятельности. Новые элементарные навыки 
вырабатываются у таких обучающихся крайне медленно. Для их закрепления требуются 
многократные указания и упражнения. Как правило, сначалаотрабатываются базовые умения 
с их автоматизированными навыками, а потом на подготовленную основу накладывается 
необходимая теория, которая нередко уже в ходе практической деятельности самостоятельно 
осознается учащимися.  

Программой предусматривается помимо урочной и значительная внеурочная 
активность обучающихся с ЗПР. Такое решение обусловлено задачами формирования 
учебной самостоятельности, высокой степенью ориентации на индивидуальные запросы и 
интересы обучающегося с ЗПР, 
наособенностьподростковоговозраста.Организациявнеурочной деятельности в рамках 
предметной области «Технология» предполагает такие формы, как проектная деятельность 
обучающихся, экскурсии, домашние задания и краткосрочные курсы дополнительного 
образования, позволяющие освоить конкретную материальную или информационную 
технологию, необходимую для изготовления продукта труда в проекте обучающегося, 
субъективно актуального на момент прохождения курса.  
Местоучебногопредмета«Технология»вучебномплане  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования учебный предмет «Технология» входит в предметную 
область «Технология». Содержание учебного предмета  

«Технология», представленное в рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, 
основной образовательной программе основного общегообразования, Примерной 
адаптированной основной образовательной программе основного общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития.  

Освоение предметной области «Технология» в основной школе осуществляется в 5–9 
классах 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 внеурочной 
деятельности в 8 и 9 классе – 1 час в неделю.  

Содержаниепрограммы9класс  
Теоретические сведения.  
Экономическая  оценка проекта.  Разработка  бизнес-плана.  
Транспортные средства в процессе производства. Особенности средств 

транспортировк и газов, жидкостей и сыпучих веществ.  
Новые технологии современного производства. Перспективные технологии 

материалы XXI века.  
Роботы и робототехника. Классификация роботов. Направления современных 

разработок в области робототехники.  
Технология производства синтетических волокон. Ассортимент и свойства тканей из 

синтетических волокон. Технологии производства искусственной кожи и её свойства. 
Современные конструкционные материалы и технологии для индустрии моды. Технологии 
тепловой обработки мяса и субпродуктов. Рациональное  

Питание современного человека.  
Ядерная и термоядерная реакции. Ядерная энергия.Термо ядернаяэнергия.  
Сущность  коммуникации.  Структура  процесса  коммуникации. 

 Каналы связиприкоммуникации.  
Растительные  тканьи  клетка  какобъекты 

 технологии.Технологии  клеточной  инженерии. Технология клонального 
микроразмножениярастений. Технологиигеннойинженерии.  

Заболеванияживотныхиихпредупреждение.  



 

 

Чтотакоеорганизация.Управлениеорганизацией.Менеджмент. Менеджер  и  его 
 работа.  

Методыуправления в менеджменте. Трудовой договоркаксредство 
управлениявменеджменте.  

Практическиеработы.  
Сбор информации по стоимостным показателям составляющих проекта. Расчёт 

себестоимостипроекта.Подготовка презентациипроектас помощьюMicrosoftPowerPoint. 
СбордополнительнойинформациивИнтернетеисправочнойлитературе 
отранспорте.Сравнениехарактеристиктранспортныхсредств.Подготовкарефератов 
овидахтранспортныхсредств.  

Сборкаиздеталейконструкторароботизированныхустройств.Управлениемоделямиробо
тизированн ыхустройств.  

Определениедоброкачественности  пищевых  продуктов 
органолептическимметодомиэкспресс-методомхимическогоанализа.  

СбордополнительнойинформациивИнтернетеисправочнойлитературе об областях 
полученияи примененияядерной и термоядерной энергии. Подготовка иллюстрированных 
рефератов по ядерной и термоядернойэнергетике.Ознакомлениесработойрадиометра и 
дозиметра.  

 Представление  информациивербальными  и  невербальными  средствами.  
Деловыеигрыпоразличнымсюжетамкоммуникации.  
Созданиеусловийдляклональногомикроразмножениярастений.  
Сборинформациииописаниеработыпоулучшениюпородкошек,  собак  в  клубах. 

 Описание признаков  основных  заболеваний  домашних 
животныхполичнымнаблюдениямиинформационнымисточникам.  

Деловая игра «Приём на работу». Анализ позиций  типового трудового контракта.  
Мыловарение.Практические работы по изготовлению деталей  и 

проектныхизделийпосредствомпластическогоформования. 



 

 

№ урока и 
количество часов  

Темауро
ка  

Цельурока  Методическая 
характеристика 
иособенностипроведен
ияурока  

Самостоятельная   

1-2  
2ч  

Методыи
средстватворчес
кой и проектной 
деятельности.  

Экономи
ческая 
оценкапроекта.  

Разрабо
тка бизнес-
плана.  

Расширить 
представлениео 
творческойипроектной 
деятельности.  

Изучение нового 
учебного 
материала.Фронтальная
беседа.  

  

3-4  
2ч  

Основып
роизводства.  

Транспор
тныесредствав 
процессе 
производства.  

Особенн
оститранспор
тировки газов, 
жидкостейи 
сыпучих 
веществ.  

Познакомитьуча
щихсяс основами 
производства.  

Изучение нового 
учебного 
материала.Рассказ,бесед
а, практическая работа  

  

5-7  
3ч  

Технолог
ия.  

Новые 
технологии  
современного 
производства. 
Перспективные 
технологии 
иматериалы 
XXI века.  

Познакомитьуча
щихсяс новыми 
технологиями 
современного 
производства.  

Изучение нового 
учебного 
материала.Рассказ,бесед
а, практическая работа  

  

7-9  
3ч  

Техника.  
Роботы 

и 
робототехника
. 
Классификация 
роботов. 
Направления 
современных 
разработок в 
области 
робототехники
.  

Расширить 
представлениео 
робототехнике.  

Изучение нового 
учебного 
материала.Рассказ,бесед
а, практическая работа  

  

10-13  
4ч  

Технолог
ии получения, 
обработки, 
преобразования 
и 
использования 
материалов. 
Технология 
производства 
синтетических 
волокон. 
Ассортимент и 

Познакомить 
учащихся  с 
технологиями 
получения, обработки и 
преобразования 
материалов.  

Изучение нового 
учебного материала. 
Рассказ, беседа.  

  



 

 

Календарно-тематическоепланирование9класс  

  Технологии 
производства искусственной 
кожи и её свойства.  

Современные 
конструкционные 
материалы  и технологии 
для индустрии моды.  

      

4-
17  

ч  

Технологии 
обработки пищевых 
продуктов.  

Технологии тепловой 
обработки мяса и 
субпродуктов. Рациональное 
питание современного 
человека.  

Познакомитьуч
ащихсяс 
технологиямиобработк
и пищевых продуктов.  

Изучение 
нового учебного 
материала.Рассказ,бе
седа, практическая 
работа.  

  

8-
20  

ч  

Технологии 
получения, преобразования и 
использования энергии.  

Ядерная  и 
 термоядерная 
реакции.Ядерная энергия.  

Термоядернаяэнергия.  

Познакомитьуч
ащихсяс 
технологиямиполучен
ия энергии.  

Изучение 
нового учебного 
материала.Рассказ,бе
седа, практическая 
работа.  

  

1-
23  

ч  

Технологииполучения
, обработки ииспользования 
информации.  

Сущностькоммуникац
ии. Структура процесса 
коммуникации. 
Каналысвязипри 
коммуникации.  

Познакомитьуч
ащихсяс 
технологиямиобработк
и информации.  

Изучение 
нового учебного 
материала.Рассказ,бе
седа, практическая 
работа.  

  

4-
26  

ч  

Технологии 
растениеводства. 
Растительные тканьи 
клетка какобъекты 
технологии. Технологии 
клеточной 
инженерии.Технология 
клонального 
микроразмножения 
растений. Технологии генной  

Познакомитьуч
ащихсяс технологиями 
растениеводства.  

Изучение 
нового учебного 
материала.Рассказ,бе
седа, практическая 
работа.  

  

  
  инженерии        
2

7-29  
3

ч  

Технологииживотноводст
ва. Заболеванияживотных  иих 
предупреждение.  

Познакомитьучащих
сяс технологиями 
животноводства.  

Изучен
иеновогоучебн
ого 
материала.Расс
каз,беседа, 
практическая 

  



 

 

работа.  

3
0-33  

3
ч  

Социальныетехнологии.  
Что такое организация.  
Управлениеорганизацией. 

Менеджмент.Менеджер и его 
работа. Методы управления в 
менеджменте. Трудовой 
договоркаксредство 
управлениявменеджменте.  

Познакомитьучащих
сяс социальными 
технологиями.  

Изучен
ие нового 
учебного 
материала.Расс
каз,беседа, 
практическая 
работа.  

  

3
4  

1
ч  

Итоговоезанятие. 
Обобщающая беседапо 
изученномукурсу.  

Сформироватьумени
е подготовить 
выступлениеиграмотно 
изложить материал.  

Урокпо
оценкезнаний,
уменийи 
навыков 
учащихся.  

  

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Технологии»  
Учащиеся с ЗПР в процессе изучения технологии должны достичь планируемых 

результатов учебной программы основного общего образования по предмету «Технология» в 
соответствии с требованиями ФГОС ОО как минимум на базовом уровне (блок «Выпускник 
научится»), что обеспечит успешное обучение и социализацию этих детей.  

Для решения обозначенной задачи учителю необходимо адаптировать авторские (или 
примерные) программы в соответствии с особенностями и образовательными 
возможностями учащихся. Федеральный перечень учебников включает несколько УМК по 
технологии для основного общего образования. Целесообразно использовать комплект 
издательства Вентана-Граф авторов А. Т. Тищенко и Н. В. Синица. Программы по 
направлениям технологической подготовки «Индустриальные технологии», «Технологии 
ведения дома» позволяют вносить изменения для их адаптации без ущерба для 
концептуальных подходов авторов. Учебники, рабочие тетради содержат варианты объектов 
труда, задания для практической деятельности обучающихся (от самых простых, до 
сложных), что обеспечивает возможность выбора заданий учащимися.  

В поурочном планировании учебной программы по предмету «Технология» 
целесообразно выделить опорные дидактические единицы (минимум содержания 
информации, необходимый для достижения планируемых результатов конкретного занятия), 
определить виды деятельности учащихся, виды и уровень сложности объектов труда с 
учетом индивидуальных особенностей детей с задержкой психического развития.  

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Основы безопасности 
и защиты родины»  

Рабочая программа по предмету «Основы безопасности и защиты родины» 
Рабочая программа по ОБЗР для обучающихся с задержкой психического развития 

(далее – ЗПР) на уровне основного общего образования подготовлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер 64101) (далее – ФГОС ООО), 
Адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития (одобренной решением ФУМО по общему 
образованию (протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22))(далее – АООП ООО ЗПР), Примерной 
рабочей программы основного общего образования по предмету «ОБЗР», Программы 



 

 

воспитания, с учетом распределенных по классам проверяемых требований к результатам 
освоения Адаптированной основной образовательной программы основного общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития.   

Значимость предмета для формирования жизненной компетенции обучающихся с ЗПР 
заключается в углублении представлений о целостной и подробной картине мира, 
понимании взаимосвязей между деятельностью человека и состоянием природы; получении 
навыков и компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 
социально сложного и технически насыщенного окружающего мира; умении распознавать и 
противостоять психологической манипуляции, социально неблагоприятному воздействию. 
Программа определяет базовое содержание по учебному предмету « ОБЗР» в форме и 
объеме, которые соответствуют возрастным особенностям и особым образовательным 
потребностям обучающихся с ЗПР. Овладение учебным предметом «ОБЗР» представляет 
определенную сложность для данной категории обучающихся с ОВЗ. Это связано со 
своеобразием психической деятельности обучающихся с ЗПР:  низким уровнем 
познавательной активности, вследствие чего обучающиеся овладевают гораздо меньшим 
объемом знаний и представлений об окружающем мире, чем их нормативно развивающиеся 
сверстники;  преимущественно пассивным характером усвоения знаний, которые с трудом 
актуализируются; 5  низким уровнем развития познавательной сферы, трудностями 
понимания причинно-следственных связей и прогнозирования последствий тех или иных 
действий;  недостаточной сформированностью саморегуляции деятельности и поведения. 
При адаптации программы основное внимание обращается на овладение обучающимися с 
ЗПР практическими умениями и навыками, на уменьшение объема теоретических сведений, 
включение отдельных тем .  

 Программа  ОБЗР  позволит  учителю  построить  освоение 
 содержания  в  логике  

последовательного нарастания факторов опасности от опасной ситуации до 
чрезвычайной ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающей средой, учесть 
преемственность приобретения обучающимися знаний и формирования у них умений и 
навыков в области безопасности жизнедеятельности и защиты Родины.  

Программа ОБЗР обеспечивает учащимся с ЗПР: ясное понимание обучающимися 
современных проблем безопасности и формирование у  

подрастающего поколения базового уровня культуры безопасного поведения; прочное 
усвоение обучающимися основных ключевых понятий, обеспечивающих преемственность 
изучения основ комплексной безопасности личности на следующем уровне образования; 
возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков, необходимых для  

последующей жизни;  
 выработку  практико-ориентированных  компетенций, 

 соответствующих  потребностям  
современности; реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их 

разумное взаимодополнение,  
способствующее формированию практических умений и навыков.  
Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение 
содержании образования по предмету «ОБЗР»  

При изучении материала по ОБЗР целесообразно давать алгоритм ответа или 
наводящие вопросы, использовать план, составленный при подготовке домашнего задания, 
которые помогут последовательно изложить материал; упражнения, направленные на 
отработку плохо усвоенного материала, обсуждение ошибок и их устранение.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЗР»  
В программе ОБЗР содержание учебного предмета ОБЗР структурно представлено 



 

 

одиннадцатью модулями (тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность 
изучения предмета на уровне основного общего образования и преемственность учебного 
процесса на уровне среднего общего образования:  

модуль № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства»; 
модуль № 2 «Военная подготовка. Основы военных знаний»;  

модуль № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»; 
модуль № 4 «Безопасность в быту»; модуль № 5 «Безопасность на транспорте»; модуль № 6 
«Безопасность в общественных местах»; модуль № 7 «Безопасность в природной среде»;  

модуль № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»; модуль № 9 
«Безопасность в социуме»;  

модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве»; модуль № 11 «Основы 
противодействия экстремизму и терроризму».  

В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЗР на 
уровне основного общего образования программа ОБЗР предполагает внедрение 
универсальной структурнологической схемы изучения учебных модулей (тематических 
линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности: «предвидеть опасность → по 
возможности её избегать → при необходимости действовать».  

Учебный материал систематизирован по сферам возможных проявлений рисков и 
опасностей: помещения и бытовые условия; улица и общественные места; природные 
условия; коммуникационные связи и каналы; физическое и психическое здоровье; 
социальное взаимодействие и другие.  

Программой ОБЗР предусматривается использование практико-ориентированных 
интерактивных форм организации учебных занятий с возможностью применения 
тренажёрных систем и виртуальных моделей.   

При этом использование цифровой образовательной среды на учебных занятиях 
должно быть разумным, компьютер и дистанционные образовательные технологии не 
способны полностью заменить педагога и практические действия обучающихся.  

В условиях современного исторического процесса с появлением новых глобальных и 
региональных природных, техногенных, социальных вызовов и угроз безопасности России 
(критичные изменения климата, негативные медико-биологические, экологические, 
информационные факторы и другие условия жизнедеятельности) возрастает приоритет 
вопросов безопасности, их значение не только для самого человека, но также для общества и 
государства.   

  
При этом центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остаётся 

сохранение жизни и здоровья каждого человека.  
В современных условиях колоссальное значение приобретает качественное 

образование подрастающего поколения россиян, направленное на формирование 
гражданской идентичности, воспитание личности безопасного типа, овладение знаниями, 
умениями, навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной жизни. 
Актуальность совершенствования учебнометодического обеспечения учебного процесса по 
предмету ОБЗР определяется следующими системообразующими документами в области 
безопасности: Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная 
Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400, Доктрина 
информационной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом  

Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646, Национальные цели 
развития  

Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденные Указом Президента 
Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474, государственная программа Российской 
Федерации «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства 



 

 

Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642.  
ОБЗР является системообразующим учебным предметом, имеет свои дидактические 

компоненты во всех без исключения предметных областях и реализуется через приобретение 
необходимых знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и 
умений, формирование компетенций в области безопасности, поддержанных согласованным 
изучением других учебных предметов. Научной базой учебного предмета ОБЗР является 
общая теория безопасности, исходя из которой он должен обеспечивать формирование 
целостного видения всего комплекса проблем безопасности, включая глобальные, что 
позволит обосновать оптимальную систему обеспечения безопасности личности, общества и 
государства, а также актуализировать для обучающихся построение модели 
индивидуального безопасного поведения в повседневной жизни, сформировать у них 
базовый уровень культуры безопасности жизнедеятельности.  

ОБЗР входит в предметную область «Основы безопасности и защиты Родины», 
является обязательным для изучения на уровне основного общего образования.  

Изучение ОБЗР направлено на обеспечение формирования готовности к защите 
Отечества и базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, что способствует 
освоению учащимися знаний и умений позволяющих подготовиться к военной службе и 
выработке у обучающихся умений распознавать угрозы, избегать опасности, 
нейтрализовывать конфликтные ситуации, решать сложные вопросы социального характера, 
грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Такой подход содействует закреплению 
навыков, позволяющих обеспечивать защиту жизни и здоровья человека, формированию 
необходимых для этого волевых и морально-нравственных качеств, предоставляет широкие 
возможности для эффективной социализации, необходимой для успешной адаптации 
обучающихся к современной техно-социальной и информационной среде, способствует 
проведению мероприятий профилактического характера в сфере безопасности.  

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «  ОБЗР»  
Целью изучения ОБЗР на уровне основного общего образования является 

формирование у обучающихся готовности к выполнению обязанности по защите Отечества и 
базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с современными 
потребностями личности, общества и государства, что предполагает:  

способность построения модели индивидуального безопасного поведения на основе 
понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин, механизмов 
возникновения и возможных последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций, 
знаний и умений применять необходимые средства и приемы рационального и безопасного 
поведения при их проявлении; сформированность активной жизненной позиции, осознанное 
понимание значимости личного  

безопасного поведения в интересах безопасности личности, общества и государства; 
знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения 
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера.  

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  
Общее число часов, отведенных для изучения ОБЗР в 9 классе, составляет 34 ч, по 1 

часу в неделю .  
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Модуль № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, 

государства»:  
фундаментальные ценности и принципы, формирующие основы российского 

общества,  
безопасности страны, закрепленные в Конституции Российской Федерации; стратегия 

национальной безопасности, национальные интересы и угрозы национальной  



 

 

безопасности; чрезвычайные ситуации природного, техногенного и биолого-
социального характера; 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,  порядок  пользования  
фильтрующим противогазом; эвакуация населения в условиях чрезвычайных 

ситуаций, порядок действий населения при  
объявлении эвакуации; современная армия, воинская обязанность и военная служба, 

добровольная и обязательная подготовка к службе в армии.  
Модуль № 2 «Военная подготовка. Основы военных знаний»:  
история возникновения и развития Вооруженных Сил Российской Федерации; 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 Российской Федерации; особенности 
видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации; воинские символы 
современных Вооруженных Сил Российской Федерации; виды, назначение и тактико-
технические характеристики основных образцов вооружения и военной техники видов и 
родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации (мотострелковых и танковых войск, 
ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны); организационно-штатная 
структура и боевые возможности отделения, задачи отделения в  

различных видах боя;  состав, назначение, характеристики, порядок размещения 
современных средств индивидуальной бронезащиты и экипировки военнослужащего; 
вооружение мотострелкового отделения, назначение и тактико-технические характеристики 
основных видов стрелкового оружия (автомат Калашникова АК-74, ручной пулемет 
Калашникова  

(РПК), ручной противотанковый гранатомет РПГ-7В, снайперская винтовка 
Драгунова (СВД); назначение  и  тактико-технические  характеристики 
 основных  видов  ручных  гранат (наступательная ручная граната РГД-5, 
ручная оборонительная граната Ф-1, ручная граната оборонительная (РГО), ручная граната 
наступательная (РГН); история создания общевоинских уставов;  

этапы становления современных общевоинских уставов;  
общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации, их состав и 

основные  
понятия, определяющие повседневную жизнедеятельность войск; сущность 

единоначалия;  
командиры (начальники) и подчинённые; 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 воинской дисциплины; 

способы достижения воинской дисциплины; положения Строевого устава;  
обязанности военнослужащих перед построением и в строю; строевые приёмы и 

движение без оружия, строевая стойка, выполнение команд «Становись», «Равняйсь», 
«Смирно», «Вольно», «Заправиться», «Отставить», «Головные уборы (головной убор) – 
снять (надеть)», повороты на месте.  

Модуль № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном 
обществе»:  

безопасность жизнедеятельности: ключевые понятия и значение для человека;  
 смысл  понятий  «опасность»,  «безопасность»,  «риск»,  «культура 



 

 

 безопасности  
жизнедеятельности»; источники и факторы опасности, их классификация; общие 

принципы безопасного поведения;  
понятия опасной и чрезвычайной ситуации, сходство и различия опасной и 

чрезвычайной  
ситуации; механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную ситуацию, 

правила поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях.  
Модуль № 4 «Безопасность в быту»:  
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 оказания первой 
помощи; правила обращения с газовыми и электрическими приборами; приемы и правила 
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 

пожарной безопасности; ситуации криминогенного характера;  правила поведения с 
малознакомыми людьми;  

меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом, правила 
поведения при  

попытке проникновения в дом посторонних; классификация аварийных ситуаций на 
коммунальных системах жизнеобеспечения; правила предупреждения возможных аварий на 
коммунальных системах, порядок действий  

при авариях на коммунальных системах.  
Модуль № 5 «Безопасность на транспорте»:  
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; световозвращающие элементы и 
правила их применения; правила дорожного движения для пассажиров;  

обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств, ремень безопасности и 
правила  

его применения; порядок действий пассажиров в маршрутных транспортных 
средствах при опасных и  

чрезвычайных ситуациях; правила поведения пассажира мотоцикла;  
 правила  дорожного  движения  для  водителя  велосипеда,  мопеда 

 и  иных  средств  
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-транспортных происшествий; 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 

происшествиях на отдельных  
видах транспорта, в том числе вызванных террористическим актом; приёмы и правила 

оказания первой помощи при различных травмах в результате чрезвычайных ситуаций на 
транспорте.  

Модуль № 6 «Безопасность в общественных местах»:  
общественные места и их характеристики, потенциальные источники опасности 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 общественных местах, 

порядок  
действий при их возникновении; порядок действий при обнаружении бесхозных 

(потенциально опасных) вещей и предметов, а  
также в случае террористического акта, в том числе при захвате и освобождении 

заложников; порядок действий при взаимодействии с правоохранительными органами.  
Модуль № 7 «Безопасность в природной среде»:  
природные чрезвычайные ситуации и их классификация;  
опасности в природной среде: дикие животные, змеи, насекомые и паукообразные, 

ядовитые  
грибы и растения; автономные условия, их особенности и опасности, правила 

подготовки к длительному  
автономному существованию; 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 их возникновения, 

порядок  
действий при нахождении в зоне природного пожара; 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; сели, их характеристики и опасности, порядок 

действий при попадании в зону селя; оползни, их характеристики и опасности, порядок 
действий при начале оползня;  

общие правила безопасного поведения на водоёмах, правила купания на 
оборудованных и  

необорудованных пляжах; порядок действий при обнаружении тонущего человека; 
правила поведения при нахождении на плавсредствах; правила поведения при нахождении 
на льду, порядок действий при обнаружении человека в полынье; наводнения, их 
характеристики и опасности, порядок действий при наводнении; цунами, их характеристики 
и опасности, порядок действий при нахождении в зоне цунами; ураганы, смерчи, их 
характеристики и опасности, порядок действий при ураганах, бурях и  

смерчах; грозы, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в 



 

 

грозу;  
землетрясения и извержения вулканов, их характеристики и опасности, порядок 

действий при  
землетрясении, в том числе при попадании под завал, при нахождении в зоне 

извержения вулкана; смысл понятий «экология» и «экологическая культура», значение 
экологии для устойчивого  

развития общества; правила безопасного поведения при неблагоприятной 
экологической обстановке (загрязнении  

атмосферы).  
Модуль № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»: смысл 

понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», их содержание и значение 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 их профилактики и 
защиты от них;  

порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого-социального 
происхождения (эпидемия, пандемия); мероприятия, проводимые государством по 
обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций 
биолого-социального происхождения (эпидемия, пандемия, эпизоотия, панзоотия, 
эпифитотия, панфитотия); понятие «неинфекционные заболевания» и их классификация, 
факторы риска неинфекционных  

заболеваний; 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, способы 

саморегуляции  
эмоциональных состояний; понятие «первая помощь» и обязанность по её оказанию, 

универсальный алгоритм оказания  
первой помощи; назначение и состав аптечки первой помощи;  
порядок действий при оказании первой помощи в различных ситуациях, приёмы 

психологической поддержки пострадавшего.  
Модуль № 9 «Безопасность в социуме»:  
общение и его значение для человека, способы эффективного общения;  
приёмы и правила безопасной межличностной коммуникации и комфортного 

взаимодействия в  
группе, признаки конструктивного и деструктивного общения; понятие «конфликт» и 

стадии его развития, факторы и причины развития конфликта; условия и ситуации 
возникновения межличностных и групповых конфликтов, безопасные и  

эффективные способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций; правила 
поведения для снижения риска конфликта и порядок действий при его опасных  

проявлениях; способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны (медиатора); 
опасные формы проявления конфликта: агрессия, домашнее насилие и буллинг;  

манипуляции в ходе межличностного общения, приёмы распознавания манипуляций и 
способы  

противостояния им; приёмы распознавания противозаконных проявлений 
манипуляции (мошенничество,  

вымогательство, подстрекательство к действиям, которые могут причинить 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 людьми.  
Модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве»:  
понятие «цифровая среда», её характеристики и примеры информационных и 

компьютерных  
угроз, положительные возможности цифровой среды; риски и угрозы при 

использовании Интернета;  
общие принципы безопасного поведения, необходимые для предупреждения 

возникновения  
опасных ситуаций в личном цифровом пространстве; опасные явления цифровой 

среды: вредоносные программы и приложения и их разновидности; правила кибергигиены, 
необходимые для предупреждения возникновения опасных ситуаций в  

цифровой среде; основные виды опасного и запрещённого контента в Интернете и его 
признаки, приёмы  

распознавания опасностей при использовании Интернета; противоправные действия в 
Интернете; правила цифрового поведения, необходимого для снижения рисков и угроз при 
использовании  

Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные организации и группы); 
деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности, правила безопасного  

использования Интернета по предотвращению рисков и угроз вовлечения в 
различную деструктивную деятельность.  

Модуль № 11 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»:  
понятия «экстремизм» и «терроризм», их содержание, причины, возможные варианты  
проявления и последствия; цели и формы проявления террористических актов, их 

последствия, уровни террористической  
опасности; основы общественно-государственной системы противодействия 

экстремизму и терроризму,  
контртеррористическая операция и её цели; признаки вовлечения в террористическую 

деятельность, правила антитеррористического  
поведения; признаки угроз и подготовки различных форм терактов, порядок действий 

при их  
обнаружении; правила безопасного поведения в случае теракта (нападение 

террористов и попытка захвата заложников, попадание в заложники, огневой налёт, наезд 
транспортного средства, подрыв взрывного устройства).  

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения. 
Способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 
внутренней позиции личности и проявляются в индивидуальных социально значимых 
качествах, которые выражаются прежде всего в готовности обучающихся к саморазвитию, 
самостоятельности, инициативе и личностному самоопределению; осмысленному ведению 
здорового и безопасного образа жизни и соблюдению правил экологического поведения; к 
целенаправленной социально значимой деятельности; принятию внутренней позиции 
личности как особого ценностного отношения к себе, к окружающим людям и к жизни в 
целом.  

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЗР, 
должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 
ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе.  



 

 

Личностные результаты изучения ОБЗР включают:  
1) патриотическое воспитание:  
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 
истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России;  

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, 
спорту,  

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к 
символам государства, государственным праздникам, историческому и природному  

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 
формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выполнению  

конституционного долга – защите Отечества;  
2) гражданское воспитание:  
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

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

организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм 
экстремизма, дискриминации;  

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление 
об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 
межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 
представление о способах противодействия коррупции;  

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 
взаимопониманию и  

взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в образовательной организации; 
готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям,  

нуждающимся в ней); сформированность активной жизненной позиции, умений и 
навыков личного участия в  

обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; понимание и 
признание особой роли государства в обеспечении государственной и  

международной безопасности, обороны, осмысление роли государства и общества в 
решении задачи защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера; знание и понимание роли государства в 
противодействии основным вызовам современности: терроризму, экстремизму, незаконному 
распространению наркотических средств, неприятие любых форм экстремизма, 
дискриминации, формирование веротерпимости, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, развитие способности к конструктивному 
диалогу с другими людьми;  

3) духовно-нравственное воспитание: ориентация на моральные ценности и нормы в 
ситуациях нравственного выбора;  

готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки 
других людей  

с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 
активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях  

индивидуального и общественного пространства; развитие ответственного отношения 
к ведению здорового образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, 
курения и нанесение иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 
формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного отношения к 
личной  

безопасности и безопасности других людей; 4) эстетическое воспитание:  



 

 

формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить и  
создавать прекрасное в повседневной жизни; понимание взаимозависимости 

счастливого юношества и безопасного личного поведения в  
повседневной жизни;  
5) ценности научного познания:  
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 
природной и социальной средой; овладение основными навыками исследовательской 
деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 
совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 
формирование современной научной картины мира, понимание причин, механизмов  

возникновения и последствий распространённых видов опасных и чрезвычайных 
ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в различных средах (бытовые 
условия, дорожное движение, общественные места и социум, природа, коммуникационные 
связи и каналы); установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение 
способностью оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и 
принимать обоснованные решения в опасных или чрезвычайных ситуациях с учётом 
реальных условий и возможностей;  

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 
эмоционального благополучия:  

понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЗР, его значения для  
безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; 

осознание ценности жизни;  
ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 
отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных 
привычек (употребление алкоголя, наркотиков,  

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение 
правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в Интернет– 

среде;  
способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и 
выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других людей, не осуждая;  

умение осознавать эмоциональное состояние своё и других людей, уметь управлять  
собственным эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права  
другого человека;  
7) трудовое воспитание:  
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

организации, населенного пункта, родного края) технологической и социальной 
направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 
такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного 
рода, в том числе на основе  

применения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на 
протяжении всей жизни для успешной профессиональной  

деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в 
профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 
жизненных планов  

с учётом личных и общественных интересов и потребностей; укрепление 



 

 

ответственного отношения к учёбе, способности применять меры и средства индивидуальной 
защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 
ситуациях;  

овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, 
остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние 
дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 
установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных 
ситуаций во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в 
общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии 
рисков культурной среды);  

8) экологическое воспитание:  
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

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

последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание 
глобального характера экологических  

проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред 
окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 
взаимосвязи природной,  

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической 
деятельности экологической направленности; освоение основ экологической культуры, 
методов проектирования собственной безопасной жизнедеятельности с учётом природных, 
техногенных и социальных рисков на территории проживания.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
В результате изучения ОБЗР на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 
действия, совместная деятельность. Познавательные универсальные учебные действия 
Базовые логические действия: выявлять и характеризовать существенные признаки 
объектов (явлений);  

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 
сравнения,  

критерии проводимого анализа; с учётом предложенной задачи выявлять 
закономерности и противоречия в рассматриваемых  

фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей 
и противоречий;  

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной 
задачи; выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 
проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 
умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; самостоятельно 
выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов  

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 
критериев).  

Базовые исследовательские действия:  
формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между 

рассматриваемым и  
наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) повседневной жизни; 

обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать гипотезы,  
аргументировать свою точку зрения, делать обоснованные выводы по результатам 

исследования; проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование 



 

 

заданного объекта  
(явления), устанавливать причинно-следственные связи; прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в  
аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах.  
Работа с информацией:  
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или  
данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных  
видов и форм представления; находить сходные аргументы (подтверждающие или 

опровергающие одну и ту же идею,  
версию) в различных информационных источниках; самостоятельно выбирать 

оптимальную форму представления информации и иллюстрировать  
решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 
педагогическим работником  

или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и 
систематизировать информацию;  

овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает 
сформированность  

когнитивных навыков обучающихся.  
Коммуникативные универсальные учебные действия Общение:  
уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, выражать 

эмоции в соответствии с форматом и целями общения, определять предпосылки 
возникновения конфликтных ситуаций и выстраивать грамотное общение для их смягчения; 
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков и  

намерения других людей, уважительно, в корректной форме формулировать свои 
взгляды; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 
обнаруживать различие  

и сходство позиций; в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу 
решаемой учебной задачи,  

обнаруживать различие и сходство позиций других участников диалога; публично 
представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно выбирать  

наиболее целесообразный формат выступления и готовить различные 
презентационные материалы. Регулятивные универсальные учебные действия 
Самоорганизация:  

выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных 
ситуациях; аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, 
самостоятельно составлять алгоритм (часть алгоритма) и выбирать способ решения учебной 
задачи с учётом собственных возможностей и имеющихся ресурсов; составлять план 
действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, при необходимости 
корректировать предложенный алгоритм, брать ответственность за принятое решение. 
Самоконтроль, эмоциональный интеллект: давать оценку ситуации, предвидеть 
трудности, которые могут возникнуть при решении  

учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку  

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 
оценивать соответствие результата цели и условиям;  

управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других людей, 



 

 

выявлять и  
анализировать их причины; ставить себя на место другого человека, понимать мотивы 

и намерения другого человека,  
регулировать способ выражения эмоций; осознанно относиться к другому человеку, 

его мнению, признавать право на ошибку свою и  
чужую; быть открытым себе и другим людям, осознавать невозможность контроля 

всего вокруг. Совместная деятельность:  
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении  
конкретной учебной задачи; планировать организацию совместной деятельности 

(распределять роли и понимать свою роль, принимать правила учебного взаимодействия, 
обсуждать процесс и результат совместной работы, подчиняться, выделять общую точку 
зрения, договариваться о результатах); определять свои действия и действия партнёра, 
которые помогали или затрудняли нахождение общего решения, оценивать качество своего 
вклада в общий продукт по заданным участниками группы критериям, разделять сферу 
ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ 

культуры безопасности и защиты Родины и проявляются в способности построения и 
следования модели индивидуального безопасного поведения и опыте её применения в 
повседневной жизни.  

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности 
и усвоении обучающимися минимума основных ключевых понятий, которые в дальнейшем 
будут использоваться без дополнительных разъяснений, приобретении систематизированных 
знаний основ комплексной безопасности личности, общества и государства, военной 
подготовки, индивидуальной системы здорового образа жизни, антиэкстремистского 
мышления и антитеррористического поведения, овладении базовыми медицинскими 
знаниями и практическими умениями безопасного поведения в повседневной жизни.  

Предметные результаты по ОБЗР должны обеспечивать:  
• сформированность представлений о значении безопасного и устойчивого 

развития для государства, общества, личности; фундаментальных ценностях и принципах, 
формирующих основы российского общества, безопасности страны, закрепленных в 
Конституции Российской Федерации, правовых основах обеспечения национальной 
безопасности, угрозах мирного и военного характера;  

• освоение знаний о мероприятиях по защите населения при чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и биолого-социального характера, возникновении 
военной угрозы; формирование представлений о роли гражданской обороны и ее истории; 
знание порядка действий при сигнале «Внимание всем!»; знание об индивидуальных и 
коллективных мерах защиты и сформированность представлений о порядке их применения;  

• сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного 
отношения к выполнению конституционного долга – защите Отечества; овладение знаниями 
об истории возникновения и развития военной организации государства, функции и задачи 
современных Вооруженных сил Российской Федерации, знание особенностей  

добровольной и обязательной подготовки к военной службе;  
• сформированность представлений о назначении, боевых свойствах и общем 

устройстве стрелкового оружия;  
• овладение основными положениями общевоинских уставов Вооруженных Сил 

Российской Федерации и умение их применять при выполнении обязанностей воинской 
службы;  

• сформированность представлений о культуре безопасности 



 

 

жизнедеятельности, понятиях «опасность», «безопасность», «риск», знание универсальных 
правил безопасного поведения, готовность применять их на практике, используя освоенные 
знания и умения, освоение основ проектирования собственной безопасной 
жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков;  

• знание правил дорожного движения, пожарной безопасности, безопасного 
поведения в быту, транспорте, в общественных местах, на природе и умение применять их в 
поведении;  

• сформированность представлений о порядке действий при возникновении 
чрезвычайных ситуаций в быту, транспорте, в общественных местах, на природе; умение 
оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать 
обоснованные решения в опасных и чрезвычайных ситуациях, с учетом реальных условий и 
возможностей;  

• освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую 
помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, 
попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, 
ожогах, отморожениях, отравлениях; сформированность социально ответственного 
отношения к ведению здорового образа жизни, исключающего употребление наркотиков, 
алкоголя, курения и нанесения иного вреда собственному здоровью и здоровью 
окружающих;  

• сформированность представлений о правилах безопасного поведения в 
социуме, овладение знаниями об опасных проявлениях конфликтов, манипулятивном 
поведении, умения распознавать опасные проявления и формирование готовности им 
противодействовать;  

• сформированность представлений об информационных и компьютерных 
угрозах, опасных явлениях в Интернете, знания о правилах безопасного поведения в 
информационном пространстве и готовность применять их на практике;  

• освоение знаний об основах общественно-государственной системы 
противодействия экстремизму и терроризму; сформированность представлений об опасности 
вовлечения в деструктивную, экстремистскую и террористическую деятельность, умение 
распознавать опасности вовлечения; знания правил безопасного поведения при угрозе или в 
случае террористического акта;  

• сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного 
участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства;  

• понимание роли государства в обеспечении государственной и международной 
безопасности, обороны, в противодействии основным вызовам современности: терроризму, 
экстремизму, незаконному распространению наркотических средств.  

Достижение результатов освоения программы ОБЗР обеспечивается посредством 
достижения предметных результатов освоения модулей ОБЗР.  

8 КЛАСС   
Предметные результаты по модулю № 1 «Безопасное и устойчивое развитие 

личности, общества, государства»:  
объяснять значение Конституции Российской Федерации;  
раскрывать содержание статей 2, 4, 20, 41, 42, 58, 59 Конституции Российской 

Федерации,  
пояснять их значение для личности и общества; объяснять значение Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации,  
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400; 

раскрывать понятия «национальные интересы» и «угрозы национальной безопасности»,  
приводить примеры; раскрывать классификацию чрезвычайных ситуаций по 

масштабам и источникам  



 

 

возникновения, приводить примеры; раскрывать способы информирования и 
оповещения населения о чрезвычайных ситуациях; перечислять основные этапы развития 
гражданской обороны, характеризовать роль  

гражданской обороны при чрезвычайных ситуациях и угрозах военного характера; 
выработать навыки безопасных действий при получении сигнала «Внимание всем!»; изучить 
средства индивидуальной и коллективной защиты населения, вырабатывать навыки 
пользования фильтрующим противогазом; объяснять порядок действий населения при 
объявлении эвакуации;  

характеризовать современное состояние Вооружённых Сил Российской Федерации; 
приводить примеры применения Вооружённых Сил Российской Федерациив борьбе с  

неонацизмом и международным терроризмом; раскрывать понятия «воинская 
обязанность», «военная служба»; раскрывать содержание подготовки к службе в армии. 
Предметные результаты по модулю № 2 «Военная подготовка. Основы военных 
знаний»: иметь представление об истории зарождения и развития Вооруженных Сил 
Российской  

Федерации; владеть информацией о направлениях подготовки к военной службе;  
понимать необходимость подготовки к военной службе по основным направлениям; 

осознавать значимость каждого направления подготовки к военной службе в решении  
комплексных задач; иметь представление о составе, предназначении видов и родов 

Вооруженных Сил Российской  
Федерации; понимать функции и задачи Вооруженных Сил Российской Федерации на 

современном этапе; понимать значимость военной присяги для формирования образа 
российского  

военнослужащего – защитника Отечества; иметь представление об основных образцах 
вооружения и военной техники; иметь представление о классификации видов вооружения и 
военной техники;  

иметь представление об основных тактико-технических характеристиках вооружения 
и  

военной техники; иметь представление об организационной структуре отделения и 
задачах личного состава в  

бою; иметь представление о современных элементах экипировки и бронезащиты 
военнослужащего; знать алгоритм надевания экипировки и средств бронезащиты;  

иметь представление о вооружении отделения и тактико-технических 
характеристиках  

стрелкового оружия; знать основные характеристики стрелкового оружия и ручных 
гранат; знать историю создания уставов и этапов становления современных общевоинских 
уставов  

Вооруженных Сил Российской Федерации; знать структуру современных 
общевоинских уставов и понимать их значение для  

повседневной жизнедеятельности войск; понимать принцип единоначалия, принятый 
в Вооруженных Силах Российской Федерации; иметь представление о порядке 
подчиненности и взаимоотношениях военнослужащих; понимать порядок отдачи приказа 
(приказания) и их выполнения; различать воинские звания и образцы военной формы 
одежды; иметь представление о воинской дисциплине, ее сущности и значении; понимать 
принципы достижения воинской дисциплины; уметь оценивать риски нарушения воинской 
дисциплины; знать основные положения Строевого устава;  

знать обязанности военнослужащего перед построением и в строю; знать строевые 
приёмы на месте без оружия; выполнять строевые приёмы на месте без оружия.  

Предметные результаты по модулю № 3 «Культура безопасности 
жизнедеятельности в современном обществе»:  



 

 

характеризовать значение безопасности жизнедеятельности для человека;  
раскрывать смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура 

безопасности  
жизнедеятельности»; классифицировать и характеризовать источники опасности; 

раскрывать и обосновывать общие принципы безопасного поведения; моделировать 
реальные  

ситуации и решать ситуационные задачи; объяснять сходство и различия опасной и 
чрезвычайной ситуаций;  

объяснять механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную ситуацию; 
приводить примеры различных угроз безопасности и характеризовать их; раскрывать и 
обосновывать правила поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях.  

Предметные результаты по модулю № 4 «Безопасность в быту»: объяснять 
особенности жизнеобеспечения жилища; классифицировать основные источники опасности 
в быту;  

объяснять права потребителя, выработать навыки безопасного выбора продуктов 
питания; характеризовать бытовые отравления и причины их возникновения;  

характеризовать правила безопасного использования средств бытовой химии; иметь 
навыки безопасных действий при сборе ртути в домашних условиях в случае, если разбился 
ртутный термометр; раскрывать признаки отравления, иметь навыки профилактики пищевых 
отравлений; знать правила и приёмы оказания первой помощи, иметь навыки безопасных 
действий при  

отравлениях, промывании желудка; характеризовать бытовые травмы и объяснять 
правила их предупреждения; знать правила безопасного обращения с инструментами; знать 
меры предосторожности от укусов различных животных;  

знать правила и иметь навыки оказания первой помощи при ушибах, переломах, 
растяжении,  

вывихе, сотрясении мозга, укусах животных, кровотечениях; владеть правилами 
комплектования и хранения домашней аптечки;  

владеть правилами безопасного поведения и иметь навыки безопасных действий при  
обращении с газовыми и электрическими приборами; владеть правилами безопасного 

поведения и иметь навыки безопасных действий при опасных  
ситуациях в подъезде и лифте; владеть правилами и иметь навыки приёмов оказания 

первой помощи при отравлении газом и  
электротравме; характеризовать пожар, его факторы и стадии развития;  
объяснять условия и причины возникновения пожаров, характеризовать их 

возможные  
последствия; иметь навыки безопасных действий при пожаре дома, на балконе, в 

подъезде, в лифте; иметь навыки правильного использования первичных средств 
пожаротушения, оказания  

первой помощи; знать права, обязанности и иметь представление об ответственности 
граждан в области  

пожарной безопасности; знать порядок и иметь навыки вызова экстренных служб; 
знать порядок взаимодействия с  

экстренным службами; иметь представление об ответственности за ложные 
сообщения;  

характеризовать меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом; 
характеризовать ситуации криминогенного характера; знать правила поведения с 
малознакомыми людьми;  

знать правила поведения и иметь навыки безопасных действий при попытке 
проникновения в  



 

 

дом посторонних; классифицировать аварийные ситуации на коммунальных системах 
жизнеобеспечения; иметь навыки безопасных действий при авариях на коммунальных 
системах жизнеобеспечения.  

Предметные результаты по модулю № 5 «Безопасность на транспорте»:  
знать правила дорожного движения и объяснять их значение;  
перечислять и характеризовать участников дорожного движения и элементы дороги; 

знать условия обеспечения безопасности участников дорожного движения; знать правила 
дорожного движения для пешеходов;  

классифицировать и характеризовать дорожные знаки для пешеходов; знать 
«дорожные ловушки» и объяснять правила их предупреждения; иметь навыки безопасного 
перехода дороги; знать правила применения световозвращающих элементов; знать правила 
дорожного движения для пассажиров;  

знать обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств;  
знать правила применения ремня безопасности и детских удерживающих устройств; 

иметь навыки безопасных действий пассажиров при опасных и чрезвычайных ситуациях в  
маршрутных транспортных средствах; знать правила поведения пассажира мотоцикла;  
знать правила дорожного движения для водителя велосипеда, мопеда, лиц, 

использующих  
средства индивидуальной мобильности; знать дорожные знаки для водителя 

велосипеда, сигналы велосипедиста;  
знать правила подготовки и выработать навыки безопасного использования 

велосипеда; знать требования правил дорожного движения к водителю мотоцикла;  
классифицировать дорожно-транспортные происшествия и характеризовать причины 

их  
возникновения; иметь навыки безопасных действий очевидца дорожно-транспортного 

происшествия; знать порядок действий при пожаре на транспорте;  
 знать  особенности  и  опасности  на  различных  видах  транспорта 

 (внеуличного,  
железнодорожного, водного, воздушного); знать обязанности пассажиров отдельных 

видов транспорта;  
иметь навыки безопасного поведения пассажиров при различных происшествиях на 

отдельных  
видах транспорта; знать правила и иметь навыки оказания первой помощи при 

различных травмах в результате  
чрезвычайных ситуаций на транспорте; знать способы извлечения пострадавшего из 

транспорта.  
Предметные результаты по модулю № 6 «Безопасность в общественных местах»:  
классифицировать общественные места; характеризовать потенциальные источники 

опасности в общественных местах; знать правила вызова экстренных служб и порядок 
взаимодействия с ними;  

уметь планировать действия в случае возникновения опасной или чрезвычайной 
ситуации; характеризовать риски массовых мероприятий и объяснять правила подготовки к 
посещению  

массовых мероприятий; иметь навыки безопасного поведения при беспорядках в 
местах массового пребывания людей; иметь навыки безопасных действий при попадании в 
толпу и давку;  

иметь навыки безопасных действий при обнаружении угрозы возникновения пожара; 
знать правила и иметь навыки безопасных действий при эвакуации из общественных мест и  

зданий; знать навыки безопасных действий при обрушениях зданий и сооружений;  
характеризовать опасности криминогенного и антиобщественного характера в 



 

 

общественных  
местах;  
иметь представление о безопасных действиях в ситуациях криминогенного и 

антиобщественного характера, при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) вещей и 
предметов, а также в случае террористического акта, в том числе при захвате и 
освобождении заложников; иметь навыки действий при взаимодействии с 
правоохранительными органами. 9 КЛАСС  

Предметные результаты по модулю № 7 «Безопасность в природной среде»:  
классифицировать и характеризовать чрезвычайные ситуации природного характера; 

характеризовать опасности в природной среде: дикие животные, змеи, насекомые и  
паукообразные, ядовитые грибы и растения; иметь представление о безопасных 

действиях при встрече с дикими животными, змеями,  
насекомыми и паукообразными; знать правила поведения для снижения риска 

отравления ядовитыми грибами и растениями; характеризовать автономные условия, 
раскрывать их опасности и порядок подготовки к ним; иметь представление о безопасных 
действиях при автономном пребывании в природной среде:  

ориентирование на местности, в том числе работа с компасом и картой, обеспечение 
ночлега и питания, разведение костра, подача сигналов бедствия; классифицировать и 
характеризовать природные пожары и их опасности; характеризовать факторы и причины 
возникновения пожаров;  

иметь представления о безопасных действиях при нахождении в зоне природного 
пожара; иметь представление о правилах безопасного поведения в горах;  

характеризовать снежные лавины, камнепады, сели, оползни, их внешние признаки и  
опасности; иметь представления о безопасных действиях, необходимых для снижения 

риска попадания в  
лавину, под камнепад, при попадании в зону селя, при начале оползня; знать общие 

правила безопасного поведения на водоёмах;  
знать правила купания, понимать различия между оборудованными и 

необорудованными  
пляжами; знать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде;  
иметь представление о безопасных действиях при обнаружении тонущего человека 

летом и  
человека в полынье; знать правила поведения при нахождении на плавсредствах и на 

льду; характеризовать наводнения, их внешние признаки и опасности; иметь представление о 
безопасных действиях при наводнении; характеризовать цунами, их внешние признаки и 
опасности;  

иметь представление о безопасных действиях при нахождении в зоне цунами; 
характеризовать ураганы, смерчи, их внешние признаки и опасности; иметь представление о 
безопасных действиях при ураганах и смерчах; характеризовать грозы, их внешние признаки 
и опасности; иметь навыки безопасных действий при попадании в грозу; характеризовать 
землетрясения и извержения вулканов и их опасности;  

иметь представление о безопасных действиях при землетрясении, в том числе при 
попадании  

под завал; иметь представление о безопасных действиях при нахождении в зоне 
извержения вулкана; раскрывать смысл понятий «экология» и «экологическая культура»; 
объяснять значение экологии для устойчивого развития общества; знать правила безопасного 
поведения при неблагоприятной экологической обстановке (загрязнении атмосферы).  

Предметные результаты по модулю № 8 «Основы медицинских знаний. 
Оказание первой помощи»:  

раскрывать смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни» и их содержание, 



 

 

объяснять  
значение здоровья для человека; характеризовать факторы, влияющие на здоровье 

человека;  
раскрывать содержание элементов здорового образа жизни, объяснять пагубность 

вредных  
привычек; обосновывать личную ответственность за сохранение здоровья; раскрывать 

понятие «инфекционные заболевания», объяснять причины их возникновения; 
характеризовать механизм распространения инфекционных заболеваний, выработать навыки  

соблюдения мер их профилактики и защиты от них; иметь представление о 
безопасных действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций  

биолого-социального происхождения (эпидемия, пандемия); характеризовать 
основные мероприятия, проводимые государством по обеспечению безопасности населения 
при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения 
(эпидемия, пандемия, эпизоотия, панзоотия, эпифитотия, панфитотия); раскрывать понятие 
«неинфекционные заболевания» и давать их классификацию; характеризовать факторы риска 
неинфекционных заболеваний;  

иметь навыки соблюдения мер профилактики неинфекционных заболеваний и защиты 
от них; знать назначение диспансеризации и раскрывать её задачи;  

раскрывать понятия «психическое здоровье» и «психическое благополучие»; 
объяснять понятие «стресс» и его влияние на человека;  

иметь навыки соблюдения мер профилактики стресса, раскрывать способы 
саморегуляции  

эмоциональных состояний; раскрывать понятие «первая помощь» и её содержание; 
знать состояния, требующие оказания первой помощи;  

знать универсальный алгоритм оказания первой помощи; знать назначение и состав 
аптечки  

первой помощи; иметь навыки действий при оказании первой помощи в различных 
ситуациях; характеризовать приёмы психологической поддержки пострадавшего.  

Предметные результаты по модулю № 9 «Безопасность в социуме»:  
характеризовать общение и объяснять его значение для человека; характеризовать 

признаки и анализировать способы эффективного общения;  
раскрывать приёмы и иметь навыки соблюдения правил безопасной межличностной  
коммуникации и комфортного взаимодействия в группе; раскрывать признаки 

конструктивного и деструктивного общения;  
раскрывать понятие «конфликт» и характеризовать стадии его развития, факторы и 

причины  
развития; иметь представление о ситуациях возникновения межличностных и 

групповых конфликтов; характеризовать безопасные и эффективные способы избегания и 
разрешения конфликтных  

ситуаций; иметь навыки безопасного поведения для снижения риска конфликта и 
безопасных действий  

при его опасных проявлениях; характеризовать способ разрешения конфликта с 
помощью третьей стороны (медиатора); иметь представление об опасных формах проявления 
конфликта: агрессия, домашнее насилие и  

буллинг; характеризовать манипуляции в ходе межличностного общения;  
раскрывать приёмы распознавания манипуляций и знать способы противостояния ей; 

раскрывать приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции  
(мошенничество, вымогательство, подстрекательство к действиям, которые могут 

причинить вред жизни и здоровью, и вовлечение в преступную, асоциальную или 
деструктивную деятельность) и знать способы защиты от них; характеризовать современные 



 

 

молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, знать  
правила безопасного поведения; иметь навыки безопасного поведения при 

коммуникации с незнакомыми людьми.  
Предметные результаты по модулю № 10 «Безопасность в информационном 

пространстве»:  
 раскрывать  понятие  «цифровая  среда»,  её  характеристики  и 

 приводить  примеры  
информационных и компьютерных угроз; объяснять положительные возможности 

цифровой среды;  
характеризовать риски и угрозы при использовании Интернета;  
 знать  общие  принципы  безопасного  поведения,  необходимые 

 для  предупреждения  
возникновения опасных ситуаций в личном цифровом пространстве; характеризовать 

опасные явления цифровой среды;  
 классифицировать  и  оценивать  риски  вредоносных  программ  и 

 приложений,  их  
разновидностей; иметь навыки соблюдения правил кибергигиены для 

предупреждения возникновения опасных  
ситуаций в цифровой среде; характеризовать основные виды опасного и 

запрещённого контента в Интернете и  
характеризовать его признаки; раскрывать приёмы распознавания опасностей при 

использовании Интернета; характеризовать противоправные действия в Интернете;  
иметь навыки соблюдения правил цифрового поведения, необходимых для снижения 

рисков и  
угроз при использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные 

организации и группы); характеризовать деструктивные течения в Интернете, их признаки и 
опасности;  

иметь навыки соблюдения правил безопасного использования Интернета, 
необходимых для  

снижения рисков и угроз вовлечения в различную деструктивную деятельность.  
Предметные результаты по модулю № 11 «Основы противодействия 

экстремизму и терроризму»:  
объяснять понятия «экстремизм» и «терроризм», раскрывать их содержание, 

характеризовать  
причины, возможные варианты проявления и их последствия; раскрывать цели и 

формы проявления террористических актов, характеризовать их  
последствия; раскрывать основы общественно-государственной системы, роль 

личности в противодействии  
экстремизму и терроризму; знать уровни террористической опасности и цели 

контртеррористической операции; характеризовать признаки вовлечения в 
террористическую деятельность;  

иметь навыки соблюдения правил антитеррористического поведения и безопасных 
действий  

при обнаружении признаков вербовки; иметь представление о признаках подготовки 
различных форм терактов, объяснять признаки  

подозрительных предметов, иметь навыки безопасных действий при их обнаружении; 
иметь представление о безопасных действиях в случае теракта (нападение террористов и 
попытка захвата заложников, попадание в заложники, огневой налёт, наезд транспортного 
средства, подрыв взрывного устройства).  



 

 

9 КЛАСС   

 
п/п   

  

Наименование 
разделов и тем 
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Практи
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Модуль 
"Безопасность в 
природной среде"  

 
9       

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/7f41b

590  

  

Модуль "Основы 
медицинских знаний. 
Оказание первой 
помощи"  

 
7       

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/7f41b

590  

  

Модуль 
"Безопасность в 
социуме"  

 
6       

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/7f41b

590  

  

Модуль 
"Безопасность в 
информационном 
пространстве"  

 
5       
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https://m.edsoo.ru/7f41b

590  

  

Модуль "Основы 
противодействия 
экстремизму и 
терроризму"  

 
7       

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/7f41b

590  
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 Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 
Рабочая программа по физической культуре для 9 классов разработана в соответствии:  
- с федеральным законом №273 от 29 декабря 2012г «Об образовании в РФ»; 
     -   ПИСЬМОМ от 30 мая 2012 г. N МД-583/19 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ 
"МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЗАНЯТИЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В СОСТОЯНИИ 
ЗДОРОВЬЯ" 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.04.2002 
№ 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии»; 

- с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования. - М.: Просвещение, 2012);  

- Физическая культура. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников 
М.Я. Виленского, В.И.Ляха.5 - 9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В. 
И. Лях. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2019.   

Учебник: Физическая культура 5-9 класс. Учебник для общеобразовательных 
организаций В. И. Лях. Просвещение 2016г.  

Рабочая  программа разработана  в соответствии с обязательным минимумом 
содержания образования школьников в области физической культуры и Минимальными 
требованиями к уровню подготовки учащихся средней школы по физической культуре, на 
основе выше перечисленных программ, а так же   с учетом психофизических особенностей 
обучающихся с ЗПР (задержка психического развития). Программа определяет общую 
стратегию обучения, коррекции, развития и воспитания учащихся, которые определены 
стандарт. 

Программа учитывает особенности детей с задержкой психического развития. 
1. Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой сферы; 

ребенку очень сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо. 
2. Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, 

повышенная отвлекаемость. Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной 
двигательной и речевой активностью. 

3. Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного 
образа. Ребенку может быть сложно узнать известные ему предметы в незнакомом ракурсе. 
Такая структурность восприятия является причиной недостаточности, ограниченности, 
знаний об окружающем мире. Также страдает скорость восприятия и ориентировка в 
пространстве. 

4. Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный 
материал (неречевой), чем вербальный. 

5. Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, 
связанными с темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – нарушение 
ее лексико-грамматической стороны. 

6. У детей с ЗПР наблюдается отставание в развитии всех форм мышления; оно 
обнаруживается в первую очередь во время решения задач на словесно - логическое 
мышление. К началу школьного обучения дети не владеют в полной мере всеми 
необходимыми для выполнения школьных заданий интеллектуальными операциями (анализ, 
синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование) 

7. Дети с задержкой психического развития вида значительно лучше запоминают 



 

 

наглядный материал (неречевой), чем вербальный. Задержка психического развития нередко 
сопровождается проблемами речи, связанными с темпом ее развития. Наблюдается 
системное недоразвитие речи – нарушение ее лексико-грамматической стороны. Отставание 
в развитии всех форм мышления обнаруживается, в первую очередь, во время решения задач 
на словесно - логическое мышление.  

8. Программа строит обучение детей с задержкой психического развития на 
основе принципа коррекционно-развивающей направленности учебно-воспитательного 
процесса. То есть учебный материал учитывает особенности детей, на каждом уроке 
включаются задания, обеспечивающие восприятие учебного материала. 

Адаптированная рабочая программа по физической культуре для обучающихся с 
задержкой психического развития представляет собой документ, характеризующий главные 
цели и задачи обучения, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - с 
задержкой психического развития (далее - ЗПР), - с учетом особенностей их 
психофизического развития и индивидуальных возможностей. Программа предназначена для 
обучающихся с задержкой психического развития, способных усвоить адаптированную 
образовательную программу основного общего образования в условиях инклюзивного 
обучения при создании специальных условий. Особенности их обучению происходят за счет 
применения специальных методик, подходов, а также за счет постоянной психолого-
педагогической помощи. Педагоги, работающие с детьми, которые имеют нарушение 
развития, планируют свою работу, учитывая, как требования образовательной программы, 
так и особенности психического развития определенной категории детей. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 
специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР–наиболее многочисленная среди детей 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 
школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 
функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 
факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 
психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 
обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений - от состояний, 
приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 
умственной отсталости. 

 Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 
познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 
развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или 
поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 
недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 
неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 
саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой 
ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 
работоспособности и эмоциональной сферы. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 
определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 

Получении образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих 
возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление 
существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения 
психического развития и способностью или неспособностью обучающегося к освоению 



 

 

образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 
Программа рассчитана на 1 год обучения. Общее количество 102 часа. На реализацию 

программы отводится 3 часа в неделю.  
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и физического развития учащихся средствами учебного 
предмета «Физическая культура» в соответствии с целями, которые определены стандартом. 

Содержание программного материала состоит из двух основных частей: базовой и 
вариативной (дифференцированной). Освоение базовых основ физической культуры 
объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Базовый компонент составляет 
основу общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере 
физической культуры и не зависит от региональных, национальных и индивидуальных 
особенностей ученика. 

Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена 
необходимостью учета индивидуальных способностей детей. В настоящей программе 
вариативная часть направлена на популяризацию игровых видов спорта (баскетбол, футбол, 
волейбол), а также на формирование положительного отношения к сдаче норм ГТО. 

 Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании раздела, так и по мере 
освоения умений и навыков. По окончании основной школы учащийся сдаёт 
дифференцированный зачёт. 

Адаптированная основная образовательная   программа  начального общего 
образования  адресована обучающимся  с   ЗПР , которые характеризуются уровнем развития 
несколько ниже возрастной нормы,  отставание может проявляться в целом или локально в 
отдельных функциях  (замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 
деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных 
процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или 
иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как 
правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто 
избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной 
привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния.   

  Цель программы является формирование разносторонне физически развитой 
личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 
длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 
организации активного отдыха. 

Задачи: 
-создание правильной осанки; 
-обучение основам базовых видов двигательных действий; 
 -дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей (скоростно-

силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости); 
-формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма; 
-углубления  представления  об  основных  видах  спорта,  соревнованиях, 
снарядах и инвентаре, соблюдении правил техники безопасности во время занятий, 

оказание первой помощи при травмах. 
-воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями; 
-воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи. 
-укрепление здоровья, профилактика заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной 

систем и опорно-двигательного аппарата, содействие гармоническому физическому 
развитию;   

-освоение двигательных навыков и умений, необходимых для нормальной 



 

 

жизнедеятельности, 
-развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости);  
-приобщение к самостоятельным занятиям (дома), спортивным играм;  
-воспитание морально-волевых качеств  
-воспитание устойчивого интереса к двигательной активности;  
-обучение детей правилам поведения во время занятий физическими упражнениями 
I. Оздоровительно – коррекционные задачи для детей с зпр 
1. Содействие оптимизации роста и развитие опорно – двигательного аппарата, 

гармоничное развитие мышечной силы; 
2. Содействие формированию и закреплению правильной осанки, развитию сердечно-

сосудистой и дыхательной системы организма, активизации обменных процессов, 
укреплению нервной системы и профилактике плоскостопия; 

3. Обеспечить оптимальное для данного возраста и пола развитие двигательных 
качеств: силы, гибкости, выносливости, координации движений и др.; 

4. Способствовать закаливанию, повышать устойчивость организма к 
неблагоприятным воздействиям внешней среды. 

 5.Исправление недостатков физического и психического развития посредством 
специальных упражнений;  

6.Формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 
культуры; 

7.Овладение подростком основными представлениями о собственном теле, 
возможностях и ограничениях его физических функций, возможностях компенсации;  

8.Формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, 
собственной активностью, самостоятельностью и независимостью;  

9.Овладение умениями включаться в занятия, дозировать физическую нагрузку.  
II. Образовательные задачи 
1. Вооружать учащихся знаниями, умениями и навыками, необходимыми в 

разнообразных условиях жизни; 
2. Формировать у детей знания о личной и общественной гигиене и способствовать 

закреплению навыков соблюдения гигиенических правил в школе, дома, в труде и во время 
отдыха. 

3.Расширить кругозор в области физической культуры, развивать интерес и 
потребность к занятиям физическими упражнениями, за пределами школы- обязательный 
элемент режима дня при условии решения этой задачи. 

III. Воспитательные задачи. 
1. Формировать навыки дисциплинированного поведения в соответствии с правилами 

для учащихся в школе и в спортивном зале; 
2. Воспитывать ответственное отношение к выполнению учебных 

заданий,согласованной работы в коллективе; 
3. Формировать навыки доброго тактичного отношения друг к другу, взаимного 

контроля, взаимовыручки и культурного поведения; 
4. Воспитывать трудолюбие, самообладание, выдержку и настойчивость в достижении 

цели. 
5. Способствовать развитию интеллектуальных качеств, внимания, памяти, 

повышению познавательной активности. 
Для решения поставленных задач требуется соблюдение следующих правил: 
1. Активизация двигательного режима школьника. 
2. Путем контроля через родителей – за рациональным режимом. 
3. Создание наилучших эстетических условий дома и в школе. 



 

 

4. Обеспечение систем врачебного контроля, самоконтроля. 
Общая характеристика учебного предмета. 
Предлагаемая программа характеризуется направленностью: 
• на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование 

учебного материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями учащихся, 
материально-технической оснащенностью процесса (спортивный зал, спортивные 
пришкольные площадки, стадион), регионально климатическими условиями и видом 
учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

• на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с 
распределением учебного материала, обеспечивающего развитие познавательной и 
предметной активности учащихся; 

• на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от 
простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в 
логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, 
в том числе и в самостоятельной деятельности; 

• на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного 
материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической 
культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых 
явлений и процессов; 

• на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, 
достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных знаний, умений и 
физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня, 
самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» 
(информационный компонент), «Способы физкультурной деятельности» (операционный 
компонент) и «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент). 

Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует 
основным направлениям развития познавательной активности человека: знания о природе 
(медико-биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические 
основы) 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о 
самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах организации исполнения и 
контроля за физическим развитием и физической подготовленностью учащихся. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на 
гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление 
здоровья школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных навыков и 
умений, подвижных игр и двигательных действий из программных видов спорта, а так же 
общеразвивающих упражнений с различной функциональной направленностью. На уроках 
физической культуры целесообразно опираться на межпредметные связи. При передаче 
знаний в подростковом возрасте актуальны методы активной учебно-познавательной 
деятельности. Два раза в год во всех классах проводится диагностика физической 
подготовленности обучающихся для определения, текущего (рубежного) уровня физической 
подготовленности. 

По окончании каждой ступени, обучающиеся должны показывать уровень 
результатов физической подготовленности не ниже, чем средний, соответствующий 
обязательному минимуму содержания образования. 

Место предмета в учебном плане. Согласно учебного плана ГБОУ СОШ на изучение 
физической культуры в 9 классах отводится по 102 часа (3 ч в неделю, 34 учебные недели) 

Примерное распределение программного материала (в учебных часах) 



 

 

Разделы и темы  5-9 класс 

     Основы знаний о физической культуре  3 

Способы деятельности  3 

Физическое совершенствование:  96 

• здоровьеформирующие системы физического 
воспитания  

 
 

37 

• оздоровительная и корригирующая гимнастика 
 
• физическая подготовка 

23 
 
36 

   
Планируемые результаты изучения предмета 
В результате изучения курса Физическая культура 9 класса учащиеся 
научатся: 
в сфере предметных результатов 
-демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 

способностей; 
-организовывать самостоятельные занятия утренней гимнастики, обеспечивать 

безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 
-выполнять    комплексы    общеразвивающих, оздоровительных    и корригирующих 

упражнений, 
            учитывающих индивидуальные способности и           особенности; 
-выполнять физические упражнения из базовых видов спорта и использовать их в 

физкультурной деятельности; 
-оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на 

него занятий физической культурой; 
-пробегать с максимальной скоростью 60 м из положения низкого стартa; 
-пробегать в равномерном темпе до 10 мин (мальчики) и до 9 мин (девочки); 
-выполнять прыжок в длину с места 
-метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—12 м) с использованием 

четырёхшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; 
-метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и 

вертикальную цели с 10—15 м; 
Содержание адаптированной программы для детей с ЗПР 
1. «Знания о физической культуре» 
История физической культуры. 
• Олимпийские игры древности: мифы и легенды о зарождении Олимпийских 

игр древности. 
• Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения: возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. 
• История зарождения олимпийского движения в России: Олимпийское 

движение в дореволюционной России, роль А.Д. Бутовского в его становлении и развитии. 
• Олимпийское движение в России (СССР): основные этапы развития 

олимпийского движения в России (СССР). 
Физическая культура (основные понятия) 



 

 

• Физическое развитие человека: понятие о физическом развитии, 
характеристика его основных показателей. 

• Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием 
физических качеств: физическая подготовка как система регулярных занятий по развитию 
физических качеств. 

• Адаптивная физическая культура: адаптивная физическая культура как система 
занятий физическими упражнениями по укреплению и сохранению здоровья. 

• Здоровье и здоровый образ жизни: здоровый образ жизни, роль и значение 
физической культуры в его формировании. 

Физическая культура человека. 
• Режим дня, его основное содержание и правила планирования: режим дня, его 

основное содержание и правила планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на 
работоспособность человека. 

• Закаливание организма: закаливание организма способами принятия 
воздушных ванн, купания. 

• Влияние занятий физической культурой на формирование положительных 
качеств личности: влияние занятий физической культурой на формирование положительных 
качеств личности (воли, смелости, трудолюбия, честности, этических норм поведения). 

• Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом: 
оказание доврачебной помощи во время занятий физической культурой и спортом. 

2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 
• Подготовка к занятиям физической культурой: требования безопасности и 

гигиенические правила при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для 
проведения самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой, физической 
(технической) подготовкой (в условиях спортивного зала и открытой спортивной площадки). 

• Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для 
физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен): составление (по образцу) 
индивидуальных планов занятий физической подготовкой, выделение основных частей 
занятий, определение их направленности и содержания. 

• Организация досуга средствами физической культуры: организация досуга 
средствами физической культуры, характеристика занятий подвижными и спортивными 
играм. 

• Самонаблюдение и самоконтроль: самонаблюдение за индивидуальным 
физическим развитием по его основным показателям (длина и масса тела, окружность 
грудной клетки, показатели осанки. 

• Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельность: 
ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики 
показателей физического развития и физической подготовленности. 

• Оценка техники движений, способы выявления: простейший анализ и оценка 
техники осваиваемого упражнения по методу сличения его с эталоном. 

3. Физическое совершенствование. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. 
Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 
• Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 
• Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 
Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 
• Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, 

подбираемые в соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях опорно-



 

 

двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, органов 
зрения). 

•  
Медико - педагогический контроль 
Все учащиеся школы подлежат медицинскому осмотру. Не прошедшие медицинский 

осмотр, к занятиям физическими упражнениями не допускаются. На основании данных о 
состоянии здоровья и физического развития школьников распределяют для занятий 
физической культурой в основную, подготовительную, специальную медицинские группы и 
группы ЛФК. 

Учащиеся основной медицинской группы допускаются к занятиям по программе 
физической культуры, в спортивных секциях и к участию в соревнованиях. 

Учащиеся подготовительной медицинской группы занимаются на уроках физической 
культуры в составе класса при условии более строгого индивидуального подхода. Для 
школьников подготовительной медицинской группы рекомендуется проводить 
дополнительные занятия по общей физической подготовке один или два раза в неделю по 40-
60 минут во внеурочное время. Основное содержание уроков и дополнительных занятий по 
физической культуре для этих детей составляют упражнения школьной программы и 
специальные упражнения, разработанные учителем. 

Школьники специальной медицинской группы занимаются вместе со всеми 
учащимися по индивидуальным заданиям. 

Временное освобождение от занятий на уроках физической культуры допускается 
лишь с разрешения школьного врача или другого медицинского работника. 

Результаты работы по оздоровлению и физической подготовке учащихся должны 
ежегодно обсуждаться на педагогических советах школы. 

. Оценивание и итоговая аттестация обучающихся специальной медицинской группы. 
Оценивание и итоговая аттестация обучающихся специальной медицинской 

группы "А". 
Важной стороной учебно-воспитательного процесса обучающихся, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья, является учет и оценка их успеваемости. К учету 
предъявляется ряд требований: систематичность, объективность, полнота, своевременность, 
точность и достоверность. Систематичность учета обеспечивается периодичностью проверок 
и оценки деятельности обучающихся во время уроков на всех этапах обучения. 
Объективность учета обеспечивается правильным критерием оценки, индивидуальным 
подходом к обучающимся. 

При оценивании и итоговой аттестации рекомендуется руководствоваться 
требованиями образовательных Программ по физической культуре для обучающихся, 
отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе "А", допущенных 
или рекомендованных федеральными или региональными органам исполнительной власти, 
осуществляющими управление в сфере образования и здравоохранения. 

По мере прохождения учебного материала, кроме оценивания техники выполнения 
физических упражнений, степени освоения программного материала, необходимо оценивать 
успехи обучающегося в формировании навыков здорового образа жизни и рационального 
двигательного режима. 

Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре 
обучающихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья, должен быть сделан на стойкой 
их мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике физических 
возможностей. При самых незначительных положительных изменениях в физических 
показателях, которые обязательно должны быть замечены учителем и сообщены 
обучающемуся и родителям (законным представителям), выставляется положительная 
отметка. 



 

 

Положительная отметка должна быть выставлена обучающемуся, который не 
продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков и умений, в развитии 
физических качеств, но регулярно посещал уроки физической культуры, старательно 
выполнял задания учителя, овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий 
оздоровительной или корригирующей гимнастикой, необходимыми знаниями в области 
физической культуры. 

При выставлении текущей отметки необходимо соблюдать особый такт, быть 
максимально внимательным, не унижать достоинства обучающегося, использовать отметку 
таким образом, чтобы она способствовала его развитию, стимулировала его на дальнейшие 
занятия физической культурой. 

Итоговая отметка по физической культуре обучающимся в специальной медицинской 
группы "А" выставляется с учетом теоретических и практических знаний (двигательных 
умений и навыков, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность), 
динамики функционального состояния и ФП, а также прилежания. 

Календарно-тематическое планирование 
по предмету «Физическая культура» на 9 класс 
 

№ 
п

/п 

Т
ема 
урока 

Тип 
урока 

Элемент
ы содержания 

УУД Деятельность 
учащегося ата 

1 Легкая атлетика (16 ч)  

.1 
Т

С и ТБ 
по 
разделу. 
Строева
я 
подгото
вка. На 
овладен
ие 
технико
й 
спринте
рского 
бега. 

Изучен
ие нового 
материала 

Как 
правильно 
выполнять 
технические 
действия по 
 разделу легкой 
атлетики. Как 
правильно 
выполнять 
элементы 
строевой 
подготовки. 
Техника 
спринтерского 
бега 

Научитьс
я строевой 
подготовке и 
правильной 
техники 
спринтерского 
бега. 

Р.: включать 
беговые упражнения 
в различные формы 
занятий физической 
культурой. 

П.: 
демонстрировать 
вариативное 
выполнение техники 
спринтерского бега 

К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в 
процессе совместного 
освоения беговых 
упражнений. 

 

1
.2 

В
ысокий 
старт. 

Б
ег с 
ускорен
ием от 
30-40 
метров. 

Компл
екс-ный 

Как 
правильно 
делать высокий 
старт. 
Правильная 
техника 
метания 
набивного мяча. 

Научитьс
я выполнять 
высокий старт и 
технике метания 
набивного мяча. 

Р.: включать 
беговые упражнения 
в различные формы 
занятий физической 
культурой. 

П.: 
демонстрировать 
вариативное 
выполнение высокого 
старта и метания 
набивного мяча. 

К.: соблюдать 

 



 

 

правила 
безопасности. 

 
 1.3 

К
У – 
Высоки
й старт. 
Бег на 
результа
т 60 
метров. 
Соверше
нствова
ние 
техники 
метания 
набивно
го мяча. 

Компл
екс-ный 

 Правиль
ный высокий 
старт. Как 
совершенствова
ть технику 
метания 
набивного мяча. 

Научитьс
я качественно, 
выполнять 
высокий старт . 
Научиться 
входить в старт 
и технике 
 метанию 
набивного мяча. 

Р.: включать 
беговые упражнения 
в различные формы 
занятий физической 
культурой. 

П.: 
демонстрировать 
вариативное высокий 
старт и метания 
набивного мяча. 

К.: соблюдать 
правила 
безопасности. 

 

1
.4 

С
тарт с 
опорой 
на одну 
руку. 

К
У – 
метание 
набивно
го мяча. 

Повтор
ение 

Как 
правильно 
выполнить 
старт с опорой 
на одну руку. 

Как 
правильно 
выполнить на 
оценку метание 
набивного мяча. 

Научитьс
я старту  с 
опорой на одну 
руку и 
качественное 
выполнение 
 метания 
набивного мяча. 

Р.: включать 
беговые упражнения 
в различные формы 
занятий физической 
культурой. 

П.: применять 
беговые упражнения 
для развития 
физических качеств. 

К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в 
процессе совместного 
освоения беговых 
упражнений. 

 

1
.5 

С
тартовы
й разгон. 
Развитие 
выносли
вости. 
Бег от 3 
до 5 
мин. 

Компл
екс-ный 

Как 
правильно 
выполнять 
стартовый 
разгон. Как 
развить 
выносливость.   

Научитьс
я стартовый 
разгон. Развитие 
выносливости. 
Бег от 3 до 5 
мин. 

Р.: включать 
беговые упражнения 
в различные формы 
занятий физической 
культурой. 

П.: применять 
беговые упражнения 
для развития 
физических качеств. 

К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в 
процессе совместного 
освоения беговых 
упражнений. 

 

1
.6 

В
ыполнен

Компл
екс-ный 

Как 
правильно 

Научитьс
я старту с 

Р.: включать 
беговые упражнения 

 



 

 

ие на 
оценку 
техники 
старта с 
опорой 
на одну 
руку. 

К
У – 
прыжки 
через 
скакалку 
за 1 мин. 

выполнить на 
оценку технику 
старта и 
 прыжки через 
скакалку. 

опорой на одну 
руку и прыжкам 
через скакалку 
за 1 мин. 

в различные формы 
занятий физической 
культурой. 

П.: применять 
беговые упражнения 
для развития 
физических качеств. 

К.: соблюдать 
правила 
безопасности. 

1
.7 

Б
ег 60 м. 
на 
результа
т. 
Прыжок 
в длину 
с 
разбега 
11-15 
шагов 

Комби
ниро-ванный 

Как 
правильно вы-
полнить бег 60 
м. на результат. 
Как пра-вильно 
выполнить 
прыжок в длину 
с разбега 11-15 
шагов 

Научитьс
я Бег 60 м. на 
результат. 
Прыжок в длину 
с разбега 11-15 
шагов 

Р.: включать 
беговые упражнения 
в различные формы 
занятий физической 
культурой. 

П.: 
демонстрировать 
вариативное 
выполнение 
прыжковых 
упражнений. 

К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в 
процессе совместного 
освоения беговых 
упражнений. 

 

.8 
С

овершен
ствован
ие 
прыжка 
в длину 
с 
разбега 
11-15 
шагов. 
Развитие 
выносли
вости. 
Бег до 6 
мин. 

Учётн
ый 

Как 
совершенствова
ть прыжки в 
длину с разбега 
11-15 шагов. 
Как развить 
выносливость. 

Научитьс
я прыжку в 
длину с разбега 
11-15 шагов и 
развитию 
выносливости. 

Р.: включать 
беговые упражнения 
в различные формы 
занятий физической 
культурой. 

П.: 
демонстрировать 
вариативное 
выполнение 
прыжковых 
упражнений. 

К.:  соблюдать 
правила 
безопасности. 

 

.9 
С

овершен
ствован
ие 
техники 

Компл
екс-ный 

Как 
совершенствова
ть техники 
метания мяча на 
дальность. 

Научитьс
я метанию мяча 
на дальность. 

Р.: применять 
упражнения  малого 
мяча для развития 
физических качеств. 

П.: 

 



 

 

метания 
мяча на 
дальност
ь. 

демонстрировать 
выполнение метания 
малого мяча. 

К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в 
процессе совместного 
освоения упражнений 
в метании малого 
мяча. 

1
.10 

К
У - 
 техника 
разбега 
в 
прыжка
х в 
длину. 
Эстафет
а с 
палочко
й. 

Учётн
ый 

Как 
выполнить на 
оценку технику 
разбега в 
прыжках в 
длину. Как 
правильно 
выполнять 
эстафетный бег. 
  

Научитьс
я разбегу в 
прыжках в длину 
и эстафете с 
палочкой. 

Р.: включать 
беговые упражнения 
в различные формы 
занятий физической 
культурой. 

П.: 
демонстрировать 
вариативное 
выполнение 
прыжковых 
упражнений. 

К.:  соблюдать 
правила 
безопасности. 

 

.11 

Т
ехника 
метания 
мяча. 
Развитие 
выносли
вости, 
бег до 
10 мин. 

Компл
екс-ный 

Как 
правильно 
выполнить 
технику 
метания мяча. 
Как развить 
выносливость. 

Научитьс
я метанию мяча 
и бегу на 
выносливость. 

Р.: применять 
упражнения  малого 
мяча для развития 
физических качеств. 

П.: 
демонстрировать 
выполнение метания 
малого мяча. 

К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в 
процессе совместного 
освоения упражнений 
в метании малого 
мяча. 

 

.12 
Б

ег 2000 
м. 
 Соверш
енствова
ние 
передач
и 
эстафетн
ой 
палочки. 

Компл
екс-ный 

Как 
выполнить бег 
на 
выносливость. 
Как   
совершенствова
ть технику 
передачи 
эстафетной 
палочки. 

Научитьс
я передаче 
эстафетной 
палочки бегу на 
выносливость. 

Р.: включать 
беговые упражнения 
в различные формы 
занятий физической 
культурой. 

П.: 
демонстрировать 
выполнение передачи 
эстафетной палочки. 

К.: 
взаимодействовать со 

 



 

 

сверстниками в 
процессе совместного 
освоения бега на 
выносливость по 
дистанции. 

.13 
В

стречная 
эстафета 
с 
палочко
й. 
Кроссов
ая 
подгото
вка. 

Компл
екс-ный 

Как 
выполнить 
встречную 
эстафету с 
палочкой. Как 
выполнить бег 
по дистанции. 

Научитьс
я встречной 
эстафете с 
палочкой и 
кроссовой 
подготовке. 

Р.: включать 
беговые упражнения 
в различные формы 
занятий физической 
культурой. 

П.: 
демонстрировать 
выполнение передачи 
эстафетной палочки. 

К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в 
процессе совместного 
освоения бега на 
выносливость по 
дистанции. 

 

.14 
К

У - 
техника 
метания 
мяча. 
Развитие 
выносли
вости, 
бег до 8 
мин. 

Компл
екс-ный 

Как 
правильно 
выполнить 
технику 
метания мяча. 
Как развить 
выносливость. 

Научитьс
я метанию мяча 
и бегу на 
выносливость. 

Р.: применять 
упражнения  малого 
мяча для развития 
физических качеств. 

П.: 
демонстрировать 
выполнение метания 
малого мяча. 

К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в 
процессе совместного 
освоения упражнений 
в метании малого 
мяча. 

 

.15 
К

У - бег 
2000 м. 
 Соверш
енствова
ние 
передач
и 
эстафетн
ой 
палочки. 

Компл
екс-ный 

Как 
правильно 
выполнить на 
оценку бег по 
дистанции на 
2000 м.  Как 
совершенствова
ть технику 
 передачи 
эстафетной 
палочки. 

Научитьс
я передаче 
эстафетной 
палочки и бегу 
на 
выносливость. 

Р.: включать 
беговые упражнения 
в различные формы 
занятий физической 
культурой. 

П.: 
демонстрировать 
выполнение передачи 
эстафетной палочки. 

К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в 
процессе совместного 
освоения бега на 

 



 

 

выносливость по 
дистанции. 

1
.16 

Н
а 
развитие 
координ
ационны
х 
способн
остей. 
Работа 
на 
координ
ационно
й 
лестниц
е. 

Компл
екс-ный 

Выполне
ние основ-ных 
координацион-
ных 
перемещений 

На 
координацион-
ной лестнице. 

Научитьс
я работать на 
координационно
й лестнице. 

Р.: включать 
беговые упражнения 
в различные формы 
занятий физической 
культурой. 

П.: 
демонстрировать 
выполнение 
координационных 
элементов и 
движений. 

К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в 
процессе совместного 
освоения сложных 
координационных 
упражнений. 

 

2 Спортивные игры. Баскетбол (6 ч)  
2

.1 
Т

С и ТБ 
по 
разделу 
баскетбо
л. 
Стойки 
игрока. 
Основы 
перемещ
ений 

Изучен
ие нового 
материала 

Как 
правильно 
вести себя на 
уроке по 
 баскетболу. 
Как правильно 
совершенствова
ть основные 
стойки и 
перемещения. 

Научитьс
я выполнять 
передачу мяча 
двумя руками от 
груди. 

Р.: применять 
правила подбора 
одежды для занятий 
баскетболом. 

П.: 
моделировать 
технику игровых 
действий и приемов. 

К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в 
процессе совместного 
освоения 
технический 
действий. 

 

2
.2 

О
становк
и на две 
ноги и 
на раз, 
два. 

Компл
екс-ный 

Как 
правильно 
совершенствова
ть передачи от 
груди. Как 
выполнить 
технику 
 ведения мяча 
змейкой. 

Научитьс
я выполнять 
передачу мяча от 
груди и технике 
ведения мяча 
змейкой. 

Р.: 
использовать игровые 
действия баскетбола 
для развития 
физических качеств. 

П.: 
моделировать 
технику игровых 
действий и приемов, 
варьировать ее в 
зависимости от 
ситуаций и условий. 

К.: соблюдать 

 



 

 

правила 
безопасности. 

2
.3 П

ередача 
одной 
рукой от 
плеча на 
месте и 
в 
движени
и. 
Соверше
нство-
вание 
техники 
ведения 
мяча. 

Компл
екс-ный 

Как 
выполнить 
передачу одной 
рукой от плеча 
на месте и в 
движении. Как 
правильно 
совершенствова
ть  технику 
ведения мяча. 

Научитьс
я выполнять 
передачу одной 
рукой от плеча 
на месте и в 
движении, 
технике ведения 
мяча. 

Р.: 
использовать игру 
баскетбол в 
организации 
активного отдыха. 

П.: 
моделировать 
технику игровых 
действий и приемов. 

К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в 
процессе совместного 
освоения 
технический 
действий 

 

2
.4 

К
У – 
техника 
ведения 
мяча. 
Соверше
нствова
ние 
техники 
передач
и мяча. 

Компл
екс-ный 

Как 
правильно вы-
полнить на 
оценку  технику 
ведения мяча. 
Как совершен-
ствовать 
 технику 
передачи мяча. 

Научитьс
я выпол-нять 
передачу одной 
рукой от плеча 
на месте и в 
движении, 
технике ведения 
мяча. 

Р.: выполнять 
правила игры. 

П.: 
моделировать 
технику игровых 
действий и приемов. 

К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в 
процессе совместного 
освоения 
технический 
действий. 

 

2
.5 

К
У – 
техника 
передач
и мяча. 
Броски 
по 
кольцу. 

Компл
екс-ный 

Как 
правильно вы-
полнить на 
оценку  технику 
передачи мяча. 
Как правильно 
выполнить 
 броски по 
кольцу. 

Научитьс
я технике 
передачи мяча и 
броскам по 
кольцу. 

Р.: 
использовать игровые 
действия баскетбола 
для развития 
физических качеств. 

П.: 
моделировать 
технику игровых 
действий и приемов, 
варьировать ее в 
зависимости от 
ситуаций и условий. 

К.: соблюдать 
правила 
безопасности. 

 

2
.6 

С
овершен
ство-

Учётн
ый 

Как 
выполнить 
совершенствова

Научитьс
я выполнять 
технику бросков 

Р.: 
использовать игру 
баскетбол в 

 



 

 

вание 
техники 
бросков 
в 
кольцо. 
Развитие 
двига-
тельных 
качеств 
по 
средства
м СПУ 
баскетбо
ла. 
Подведе
ние 
итогов 
по 
разделу. 

ние техники 
бросков в 
кольцо. Как 
разви-тие 
двигательные 
качества по 
средствам СПУ 
баскетбола. 
Подведение 
итогов по 
разделу. 

в кольцо и 
развить 
двигательные 
качества по 
средствам СПУ. 

организации 
активного отдыха. 

П.: 
моделировать 
технику игровых 
действий и приемов. 

К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в 
процессе совместного 
освоения 
технический 
действий 

3 Спортивные игры. Волейбол (6 ч)  
3

.1 
Т

С и ТБ 
по 
разделу. 
Развитие 
двигател
ьных 
способн
остей по 
средства
м ОРУ в 
ходьбе 
по 
кругу. 
Игра по 
выбору 
учащихс
я. 

Изучен
ие нового 
материала 

Как 
вести себя на 
уроке по 
волейболу. Как 
развить двига-
тельные способ-
ности по 
средствам ОРУ 
в ходьбе по 
кругу. Как 
правильно 
играть в 
подвижные 
игры. 

Научитьс
я играть в 
подвижные игры 
по правилам, и 
разви-вать 
двигательные 
способности по 
средствам ОРУ. 

Р.: применять 
правила подбора 
одежды для занятий 
на свежем воздухе. 

П.: 
моделировать 
технику игровых 
действий и приемов. 

К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в 
процессе совместного 
освоения 
технический 
действий. 

 

3
.2 

Р
азвитие 
координ
ационны
х 
способн
остей по 
средства
м ОРУ. 
 Д – 
перестре
лка, М – 

Компл
екс-ный 

Как 
развить 
координационн
ые способности 
по средствам 
ОРУ.   

Д – 
перестрелка, 

М – 
футбол. 

Научитьс
я разви-вать 
координаци-
онные 
способности по 
средствам ОРУ. 
Научиться 
играть  Д – 
перестрелка,   М 
– футбол 

Р.: 
использовать игровые 
действия а для 
развития физических 
качеств. 

П.: 
моделировать 
технику игровых 
действий и приемов, 
варьировать ее в 
зависимости от 
ситуаций и условий. 

 



 

 

футбол. К.: соблюдать 
правила 
безопасности. 

3
.3 

С
троевая 
подгото
вка.         
Д – 
перестре
лка, М – 
футбол 
(техниче
ские 
элемент
ы). 

Компл
екс-ный 

Как 
правильно 
выполнить 
элементы 
строевой 
подготовки. Как 
правильно 
играть    Д – 
перестрелка,     
М – футбол 
(технические 
элементы). 

Научитьс
я выпол-нять 
элементы 
строевой 
подготов-ки. 
Научиться 
 играть                 
    Д – 
перестрелка,    М 
– футбол 
(технические 
элементы). 

Р.: 
использовать игры в 
организации 
активного отдыха. 

П.: 
моделировать 
технику игровых 
действий и приемов. 

К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в 
процессе совместного 
освоения 
технический 
действий. 

 

3
.4 

В
ыполнен
ие 
комплек
са ОФП. 
Учебная 
игра 
пионерб
ол. 

Компл
екс-ный 

Как 
правильно 
выполнить 
 комплекс ОФП. 
Как правильно 
 играть в 
пионербол. 

Научитьс
я выполнять 
 комплекс ОФП. 
Научиться 
 правильно 
 играть в 
пионербол. 

Р.: 
использовать игровые 
действия а для 
развития физических 
качеств. 

П.: 
моделировать 
технику игровых 
действий и приемов, 
варьировать ее в 
зависимости от 
ситуаций и условий. 

К.: соблюдать 
правила 
безопасности. 

 

3
.5 

С
троевая 
подгото
вка. 
ОФП. 
Учебная 
игра 
пионерб
ол. 

Компл
екс-ный 

Как 
правильно 
выполнить 
элементы 
строевой 
подготовки. Как 
правильно 
выполнить 
комплекс ОФП. 
Как играть в 
пионербол. 

Научитьс
я  выполнять 
элементы 
строевой 
подготовки и 
правильно 
выполнять 
комплекс ОФП. 
Научиться 
играть в 
пионербол. 

Р.: 
использовать игры в 
организации 
активного отдыха. 

П.: 
моделировать 
технику игровых 
действий и приемов. 

К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в 
процессе совместного 
освоения 
технический 
действий. 

 

3 Н Учёты Как Научитьс Р.:  



 

 

.6 а 
освоени
е 
технике 
нижней 
подачи 

    

й правильно 
выполнить 
комплекс ОФП. 
Как играть в 
пионербол. 

я  выполнять 
элементы 
строевой 
подготовки и 
правильно 
выполнять 
комплекс ОФП. 
Научиться 
играть в 
пионербол. 

использовать игры в 
организации 
активного отдыха. 

П.: 
моделировать 
технику игровых 
действий и приемов. 

К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в 
процессе совместного 
освоения 
технический 
действий. 

4 Гимнастика (10  ч)  
4

.1 

Н
а 
освоени
е 
строевы
х 
упражне
ний 

Компл
екс-ный 

Как 
правильно 
выполнять 
строевые 
перестроения. 

Научитьс
я качественно, 
выполнять 
разбег в три 
шага прыжка  в 
высоту на 
минимальных 
высотах. 
Научиться 
метанию 
набивного мяча. 

Р.: включать 
беговые упражнения 
в различные формы 
занятий физической 
культурой. 

П.: 
демонстрировать 
вариативное 
выполнение 
прыжковых 
упражнений и 
метания набивного 
мяча. 

К.: соблюдать 
правила 
безопасности. 

 

4
.2 

Н
а 
освоени
е 
общераз
виваю-
щих 
упражне
ний без 
предмет
ов на 
месте и 
в 
движени
и 

Компл
екс-ный 

Как 
правильно 
выполнять 
общеразвивающ
ие упражнения 

Научитьс
я старту  с 
опорой на одну 
руку и 
качественное 
выполнение 
 метания 
набивного мяча. 

Р.: включать 
беговые упражнения 
в различные формы 
занятий физической 
культурой. 

П.: применять 
беговые упражнения 
для развития 
физических качеств. 

К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в 
процессе совместного 
освоения беговых 
упражнений. 

 

4
.3 

Н
а 
освоени

Компл
екс-ный 

Как 
правильно 
работать с 

Научитьс
я работать с 
гантелями 

Р.: включать 
беговые упражнения 
в различные формы 

 



 

 

е 
общераз
виваю-
щих 
упражне
ний без 
предмет
ов на 
месте и 
в 
движени
и. 

предметами. мальчикам , а 
девочкам 
обручами и 
булавами. 

занятий физической 
культурой. 

П.: применять 
беговые упражнения 
для развития 
физических качеств. 

К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в 
процессе совместного 
освоения беговых 
упражнений. 

4
.4 

Н
а 
соверше
нство-
вание. 
Висов и 
упоров. 

Компл
екс-ный 

Как 
правильно 
выполнять 
общеразвивающ
ие упражнения 
в висах и 
упорах. 

Научитьс
я правильно 
делать висы и 
упоры. 

Р.: включать 
упражнения на висы 
и упоры, в различные 
формы занятий 
физической 
культурой. 

П.: применять 
беговые упражнения 
для развития 
физических качеств. 

К.: соблюдать 
правила 
безопасности. 

 

4
.5 

Н
а 
освоени
е 
прыжко
в. 

Компл
екс-ный 

Как 
правильно 
делать вскоки и 
соскоки на 
козла. 

Научитьс
я делать вскок и 
соскок на козла 
(козел в ширину 
80-100 см) 

Р.: включать 
 упражнения на 
прыжки через козла в 
различные формы 
занятий физической 
культурой. 

П.: 
демонстрировать 
вариативное 
выполнение 
прыжковых 
упражнений. 

К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в 
процессе совместного 
освоения беговых 
упражнений. 

 

4
.6 

4
.7 

4
.8 

Н
а 
освоени
е акро-
батическ
их 
упражне

Компл
екс-ный 

Как 
правильно 
делать кувырок 
вперед и назад; 
стойка на 
лопатках. 

Научитьс
я делать кувырок 
назад и вперед , 
стойку на 
лопатках. 

Р.: включать 
кувырки в различные 
формы занятий 
физической 
культурой. 

П.: 
демонстрировать 

 



 

 

ний вариативное 
выполнение 
упражнений на 
кувырок вперед и 
назад. 

К.:  соблюдать 
правила 
безопасности. 

4
.9 

Н
а 
развитие 
координ
ационны
х 
способн
остей. 

Компл
екс-ный 

Как 
правильно 
работать на 
координационн
ой лестнице 

Научитьс
я работать на 
координацион-
ной лестнице 

Р.: применять 
упражнения 
координационной 
направленности для 
развития физических 
качеств. 

П.: 
демонстрировать 
выполнение 
координационных 
передвижений. 

К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в 
процессе совместного 
освоения упражнений 
на координационной 
лестнице. 

 

4
.10 К

У- два 
кувырка 
вперед, 
один на-
зад, 
мостик, 
рондо и 
все это в 
связке 
синхрон
но. 

Комби
ниро-ванный 

Как 
правильно 
делать связку из 
пяти и шести 
элементов. 

Научитьс
я делать связки. 

Р.: включать 
акробатические 
связки в упражнения 
в различные формы 
занятий физической 
культурой. 

П.: 
демонстрировать 
вариативное 
выполнение 
акробатических 
связок. 

К.:  соблюдать 
правила 
безопасности. 

 

5 Спортивные игры. Волейбол (9 ч)  
5

.1 
 

Т
С и ТБ 
по 
разделу 
волейбо
л. 
Развитие 

Изучен
ие нового 
материала 

Как 
правильно 
вести себя на 
уроке по 
 разделу 
волейбол. Как 
развить 

Научитьс
я правильно 
вести себя на 
уроке по 
 разделу 
волейбол и 
 развивать 

Р.: применять 
правила подбора 
одежды для занятий 
волейболом. 

П.: 
моделировать 
технику действий  и 

 



 

 

двигател
ьных 
качеств 
по 
средства
м ОРУ. 
Стойка 
волейбо
листа. 

двигательные 
качества по 
средствам ОРУ. 
Как правильно 
выполнять 
стойку 
волейболиста. 

двигательные 
качества по 
средствам ОРУ. 
Научиться 
правильно 
выполнять 
стойку 
волейболиста. 

приемов 
волейболиста. 

К.: соблюдать 
правила 
безопасности. 

5
.4 

5
.5 

С
овершен
ствован
ие 
стойки 
волейбо
листа. 
Техника 
набрасы
вание 
мяча над 
собой. 
Техника 
приема 
и 
передач
и мяча 
сверху. 

Повтор
ение 

Как 
совершенствова
ть стойку 
волейболиста. 
Как выполнить 
технику 
набрасывание 
мяча над собой. 
Как выполнить 
технику приема 
и передачи мяча 
сверху. 

Научится 
правильно 
выполнять 
стойку 
волейболиста. 
 Научиться 
технике 
набрасывание 
мяча над собой и 
 технике приема 
и передачи мяча 
сверху. 

Р.: 
уважительно 
относиться к 
партнеру. 

П.: 
моделировать 
технику игровых 
действий и приемов. 

К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в 
процессе совместного 
освоения 
технических 
действий волейбола. 

 

5
.6 

5
.7 

С
овершен
ство-
вание 
техники 
набрасы
вание 
мяча над 
собой, 
техника 
приема 
и 
передач
и мяча 
сверху. 

Компл
ексный 

Как 
совершенствова
ть технику 
набрасывание 
мяча над собой, 
техника приема 
и передачи мяча 
сверху. 

Научитьс
я технике 
набрасывание 
мяча над собой и 
технике приема 
и передачи мяча 
сверху. 

Р.: выполнять 
правила игры. 

П.: 
моделировать 
технику игровых 
действий и приемов, 
варьировать ее в 
зависимости от 
ситуаций и условий. 

К.: соблюдать 
правила 
безопасности. 

 

5
.8 

5
.9 

С
овершен
ствован
ие 
техники 
набрасы
вание 
мяча над 

Компл
ексный 

Как 
совершенствова
ть техники 
набрасывание 
мяча над собой, 
техника приема 
и передачи мяча 
сверху. Как 

Научитьс
я технике 
набрасывание 
мяча над собой и 
технике приема 
и передачи мяча 
сверху. 
Научиться 

Р.: 
уважительно 
относиться к 
сопернику и 
управлять своими 
эмоциями. 

П.: 
моделировать 

 



 

 

собой, 
техника 
приема 
и 
передач
и мяча 
сверху. 
Сгибани
е 
разгибан
ие рук в 
упоре 
лежа. 

правильно 
выполнить 
сгибание 
разгибание рук 
в упоре лежа. 

правильно, 
выполнять 
сгибание 
разгибание рук в 
упоре лежа. 

технику игровых 
действий и приемов, 
варьировать ее в 
зависимости от 
ситуаций и условий, 
возникающих в 
процессе игрой 
деятельности. 

К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в 
процессе совместного 
освоения 
технических 
действий волейбола. 

5
.10 

5
.11 

К
У – 
техники 
набрасы
вания 
мяча над 
собой. 
Соверше
нствова
ние 
техники 
приема 
и 
передач
и мяча 
сверху. 
Техника 
приема 
и 
передач
и мяча 
снизу. 

Компл
ексный 

Как 
правильно 
выполнить на 
оценку технику 
набрасывания 
мяча над собой. 
Как 
совершенствова
ть технику 
приема и 
передачи мяча 
сверху. Как 
правильно 
выполнить 
технику приема 
и передачи мяча 
снизу. 

Научитьс
я качественно, 
выполнять 
технику 
набрасывания 
мяча над собой. 
Научиться 
правильно, 
выполнять 
технические 
действия 
волейбола. 

Р.: 
уважительно 
относиться к 
партнеру. 

П.: 
моделировать 
технику игровых 
действий и приемов. 

К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в 
процессе совместного 
освоения 
технических 
действий волейбола. 

 

6 Спортивные игры. Баскетбол (8 ч)  
6

.1 
6

.2 

Т
С и ТБ 
по 
разделу 
баскетбо
л. 
Соверше
нствова
ние 
передач
и мяча 
от 

Изучен
ие нового 
материала 

Как 
правильно 
вести себя на 
уроке по 
 баскетболу. 
Как правильно 
совершенствова
ть передачи 
мяча от груди. 

Научитьс
я выполнять 
передачу мяча 
двумя руками от 
груди. 

Р.: применять 
правила подбора 
одежды для занятий 
баскетболом. 

П.: 
моделировать 
технику игровых 
действий и приемов. 

К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в 
процессе совместного 

 



 

 

груди. освоения 
технических 
действий. 

6
.3 

6
.4 

С
овершен
ствован
ие 
передач
и от 
груди. 
Техника 
 ведения 
мяча 
змейкой. 

Комби
ниро-ванный 

Как 
правильно 
совершенствова
ть передачи от 
груди. Как 
выполнить 
технику 
 ведения мяча 
змейкой. 

. 
Научитьс

я выполнять 
передачу мяча от 
груди и технике 
ведения мяча 
змейкой. 

Р.: 
использовать игровые 
действия баскетбола 
для развития 
физических качеств. 

П.: 
моделировать 
технику игровых 
действий и приемов, 
варьировать ее в 
зависимости от 
ситуаций и условий. 

К.: соблюдать 
правила 
безопасности. 

 

6
.5 

6
.6 

П
ередача 
одной 
рукой от 
плеча на 
месте и 
в 
движени
и. 
Соверше
нствова
ние 
техники 
ведения 
мяча. 

Комби
ниро-ванный 

Как 
выполнить 
передачу одной 
рукой от плеча 
на месте и в 
движении. Как 
правильно 
совершенствова
ть  технику 
ведения мяча. 

Научитьс
я выполнять 
передачу одной 
рукой от плеча 
на месте и в 
движении, 
технике ведения 
мяча. 

Р.: 
использовать игру 
баскетбол в 
организации 
активного отдыха. 

П.: 
моделировать 
технику игровых 
действий и приемов. 

К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в 
процессе совместного 
освоения 
технических 
действий 

 

6
.7 

6
.8 

К
У – 
техника 
ведения 
мяча. 
Соверше
нствова
ние 
техники 
передач
и мяча. 

Комби
ниро-ванный 

Как 
правильно 
выполнить на 
оцен-ку 
 технику 
ведения мяча. 
Как совершен-
ствовать 
 технику 
передачи мяча. 

Научитьс
я выпол-нять 
передачу одной 
рукой от плеча 
на месте и в 
движении, 
технике ведения 
мяча. 

Р.: выполнять 
правила игры. 

П.: 
моделировать 
технику игровых 
действий и приемов. 

К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в 
процессе совместного 
освоения 
технических 
действий. 

 



 

 

6
.9 

Н
овогодн
ие 
веселые 
старты. 

Комби
ниро-ванный 

Как 
правильно 
вести себя на 
веселых 
стартах. 

Научитьс
я новым 
элементам и 
передвижениям 
на этапах в 
команде. 

Р.: выполнять 
правила игры. 

П.: 
моделировать 
технику игровых 
действий и приемов. 

К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в 
процессе совместного 
освоения 
технических 
действий. 

 

7 Лыжная подготовка (15 ч) 

7
.1 

П
равила 
поведен
ия на 
уроках 
лыжной 
подгото
вки. 
Темпера
турный 
режим, 
одежда, 
обувь 
лыжник
а. 

Изучен
ие нового 
материала 

Как 
правильно 
вести себя на 
уроках лыжной 
подготовки. 
Температурный 
режим, одежда, 
обувь лыжника. 

Научится 
вести себя на 
уроке по 
лыжной 
подготовке и 
соблюдать 
подготовку 
формы к уроку. 

Р: применять 
правила подбора 
одежды для занятий 
по лыжной 
подготовке. 

П.: давать 
оценку погодным 
условиям и 
подготовке к уроку 
на свежем воздухе. 

К: 
осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь. 

 

7
.2 

П
овторит
ь 
поперем
енный и 
одновре
менный 
двухша
жный 
ход. 

Повтор
ение 

Как 
правильно 
выполнять 
технику 
 попеременного 
и 
одновременног
о двухшажных 
ходов. 

Научитьс
я попеременно и 
одновременно 
двухшажному 
ходу. 

Р.: 
 использовать 
передвижение на 
лыжах в организации 
активного отдыха. 

П.: 
моделировать 
способы 
передвижения на 
лыжах в зависимости 
от особенностей 
лыжной трассы. 

К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в 
процессе совместного 
освоения техники 
передвижения на 

 



 

 

лыжах. 

7
.3 

Т
ехника 
одновре-
менного 
двухша
жного 
хода на 
оценку. 
Соверше
нство-
вать 
технику 
бесшаж
ного 
одновре
менного 
хода. 
Дистанц
ия 2 км. 

Учётн
ый 

Как 
выполнять 
технику 
одновременног
о двухшажного 
хода на оценку. 
Как 
совершенствова
ть технику 
бесшажного 
одновременног
о хода. Как 
преодолеть 
дистанцию 2 
км. 

Научитьс
я попеременно и 
одновременно 
двухшажному 
ходу, и 
 бесшажному 
одновременному 
ходу. 

Р.: 
 использовать 
передвижение на 
лыжах в организации 
активного отдыха. 

П.: применять 
передвижения на 
лыжах для развития 
физических качеств. 

К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в 
процессе совместного 
освоения техники 
передвижения на 
лыжах. 

 

7
.4 

К
У - 
техника 
бесшаж
ного 
одновре
менного 
хода. 

Учётн
ый 

Как 
правильно 
выполнить на 
оценку  - 
технику 
бесшажного 
одновременног
о хода. 

Научитьс
я качественно 
выполнять 
бесшажный 
одновременный 
ход. 

Р.: 
 использовать 
передвижение на 
лыжах в организации 
активного отдыха. 

П.: 
моделировать 
способы 
передвижения на 
лыжах в зависимости 
от особенностей 
лыжной трассы. 

К.: Соблюдать 
правила 
безопасности. 

 

7
.5 

П
одъем 
елочкой 
на 
 склоне 
45˚ 

Компл
ексный 

Как 
выполнить 
подъем елочкой 
на  склоне 45˚ 

Как 
правильно 
выполнит 
технику 
спусков. Как 

Научитьс
я выполнять 
подъем елочкой 
и технику 
спуска. 

Р.: применять 
правила подбора 
одежды для занятий 
по лыжной 
подготовке. 

П.: 
контролировать 
физическую нагрузку 
по частоте сердечных 

 



 

 

преодолеть 
дистанцию 2 
км. 

сокращений. 
К.: 

взаимодействовать со 
сверстниками в 
процессе совместного 
освоения техники 
передвижения на 
лыжах. 

7
.6 

П
одъем 
елочкой 
на 
 склоне 
45˚ 

Компл
ексный 

Как 
совершенствова
ть  подъем 
елочкой на 
 склоне 45˚ 

Как 
правильно 
выполнит 
технику 
спусков. Как 
преодолеть 
дистанцию 3 
км. 

Научитьс
я выполнять 
подъем елочкой 
и технику спуска 
и применить в 
передвижение на 
лыжах. 

Р.: 
 использовать 
передвижение на 
лыжах в организации 
активного отдыха. 

П.: 
моделировать 
способы 
передвижения на 
лыжах в зависимости 
от особенностей 
лыжной трассы. 

К.: Соблюдать 
правила 
безопасности. 

 

7
.7 

Т
ехника 
спусков. 
Дистанц
ия 3 км. 

Компл
ексный 

Как 
правильно 
выполнять 
торможение 
плугом. 

Научитьс
я выполнять 
торможение 
плугом. 

Р.: 
 использовать 
передвижение на 
лыжах в организации 
активного отдыха. 

П.: применять 
передвижения на 
лыжах для развития 
физических качеств. 

К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в 
процессе совместного 
освоения техники 
передвижения на 
лыжах. 

 

7
.8 

К
У - 
техника 
подъема 
елочкой. 
Соверше
нство-
вать 
технику 
торможе
ния 

Учётн
ый 

Как 
выполнить на 
оценку - 
технику 
подъема 
елочкой. Как 
совершен-
ствовать 
технику 
торможения 
плугом. Как 

Научитьс
я выполнять 
торможение 
плугом, подъем 
елочкой и 
применить в 
передвижение на 
лыжах. 

Р.: применять 
правила подбора 
одежды для занятий 
по лыжной 
подготовке. 

П.: 
контролировать 
физическую нагрузку 
по частоте сердечных 
сокращений. 

К.: 

 



 

 

плугом. 
Дистан-
ция 3 
км. 

преодолеть 
дистанция 3 км. 

взаимодействовать со 
сверстниками в 
процессе совместного 
освоения техники 
передвижения на 
лыжах. 

7
.9 

К
У - 
техника 
подъема 
елочкой. 
 Соверш
енство-
вать 
технику 
торможе
ния 
плугом. 
Дистан-
ция 3 
км. 

Учётн
ый 

Как 
выполнить на 
оценку - 
технику 
подъема 
елочкой. Как 
совершенство-
вать технику 
торможения 
плугом. Как 
преодолеть 
дистанция 3 км. 

Научитьс
я выпол-нять 
торможение 
плугом, подъем 
елочкой и 
приме-нить в 
передвиже-ние 
на лыжах. 

Р.: 
 использовать 
передвижение на 
лыжах в организации 
активного отдыха. 

П.: применять 
передвижения на 
лыжах для развития 
физических качеств. 

К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в 
процессе совместного 
освоения техники 
передвижения на 
лыжах. 

 

7
.10 

К
У - 
техника 
торможе
ния 
плугом. 
Спуск в 
средней 
стойке. 

Учётн
ый 

Как 
выполнить на 
оценку - 
технику 
торможения 
плугом. Как 
правильно 
выполнять 
спуск в средней 
стойке. 

Научитьс
я технике 
торможения 
плугом, и 
 спуску в 
средней стойке. 

Р.: применять 
правила подбора 
одежды для занятий 
по лыжной 
подготовке. 

П.: 
контролировать 
физическую нагрузку 
по частоте сердечных 
сокращений. 

К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в 
процессе совместного 
освоения техники 
передвижения на 
лыжах. 

 

       
7

.11 
С

овершен
ство-
вать 
технику 
изученн

Учётн
ый 

Как 
совершен-
ствовать 
технику 
изученных 
ходов. Как 

Научитьс
я выполнять 
технику 
изученных ходов 
и применить ее 
на дистанции. 

Р.: 
 использовать 
передвижение на 
лыжах в организации 
активного отдыха. 

П.: 

 



 

 

ых 
ходов. 
Дистанц
ия 3 км. 

выполнить на 
оценку 
дистанция 3 км. 

моделировать 
способы 
передвижения на 
лыжах в зависимости 
от особенностей 
лыжной трассы. 

К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в 
процессе совместного 
освоения техники 
передвижения на 
лыжах. 

7
.12 

С
овершен
ство-
вать 
технику 
изученн
ых 
ходов. 
Дистанц
ия 3 км. 

Учётн
ый 

 Как 
совершенствова
ть технику 
изученных 
ходов. Как 
выполнить на 
оценку 
дистанция 3км. 

Научитьс
я выполнять 
технику 
изученных ходов 
и применить ее 
на дистанции. 

Р.: 
 использовать 
передвижение на 
лыжах в организации 
активного отдыха. 

П.: применять 
передвижения на 
лыжах для развития 
физических качеств. 

К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в 
процессе совместного 
освоения техники 
передвижения на 
лыжах. 

 

7
.13 

С
оревнов
ания на 
дистанц
ии. Д – 
2км., М 
– 3км. 

Компл
ексный 

Как 
достичь 
высокого 
результата  на 
дистанции. Д – 
2км., М – 3км. 

Научитьс
я применять 
технику лыжных 
ходов на 
дистанции. 

Р.: применять 
правила подбора 
одежды для занятий 
по лыжной 
подготовке. 

П.: 
контролировать 
физическую нагрузку 
по частоте сердечных 
сокращений. 

К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в 
процессе совместного 
освоения техники 
передвижения на 
лыжах. 

 



 

 

7
.14 

П
оворот 
плугом 
вправо, 
влево 
при 
спусках 
с горки. 

Компл
ексный 

Как 
правильно 
выполнить 
поворот плугом 
вправо, влево 
при спусках с 
горки. 

Научитьс
я выполнять 
поворот плугом. 

Р.: 
 использовать 
передвижение на 
лыжах в организации 
активного отдыха. 

П.: 
моделировать 
способы 
передвижения на 
лыжах в зависимости 
от особенностей 
лыжной трассы. 

К.: Соблюдать 
правила 
безопасности. 

 

7
.15 

П
оворот 
плугом 
вправо, 
влево 
при 
спусках 
с горки. 

Компл
ексный 

Как 
правильно 
совершенствова
ть поворот 
плугом вправо, 
влево при 
спусках с горки. 

Научитьс
я выполнять 
поворот плугом. 

Р.: применять 
правила подбора 
одежды для занятий 
по лыжной 
подготовке. 

П.: 
контролировать 
физическую нагрузку 
по частоте сердечных 
сокращений. 

К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в 
процессе совместного 
освоения техники 
передвижения на 
лыжах. 

 

9 Спортивные игры. Футбол ( 11 ч) 

9
.1 

Т
С и ТБ 
по 
разделу 
футбол. 
Развитие 
двигател
ьных 
качеств 
по 
средства
м ОРУ. 
Стойка 
футболи
ста 

Изучен
ие нового 
материала 

Как 
правильно 
вести себя на 
уроке по 
 разделу 
футбол. Как 
развить 
двигательные 
качества по 
средствам ОРУ. 

Научитьс
я правильно 
вести себя на 
уроке по 
 разделу футбол 
и  развивать 
двига-тельные 
качества по 
средствам ОРУ. 
Научиться 
правиль- но 
выполнять 
стойку 
футболиста. 

Р.: применять 
правила подбора 
одежды для занятий 
футболом                     
                              

П.: 
моделировать 
технику действий  и 
приемов футболиста. 
                                      
        

К.: соблюдать 
правила 
безопасности. 

 



 

 

9
.2 

Т
ехника 
передви-
жения с 
мячом 
перед 
собой. 
Техника 
приема 
и 
передач
и мяча 
стопой 

Компл
ексный 

Как 
совершенствова
ть прием мяча 
стопой. 

Научится 
правильно 
выполнять 
стойку 
футболиста.   

Р.: 
уважительно 
относиться к 
партнеру.  П.: 
моделировать 
технику игровых 
действий и приемов.   
                                      
      

К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в 
процессе совместного 
освоения 
технических 
действий футбола. 

 

9
.3 

С
овершен
ство-
вание 
техники 
передач
и. Оста-
новки 
мяча как 
левой 
так и 
правой 
ногой. 

Компл
ексный 

Как 
совершенствова
ть технику 
остановки мяча. 

Научитьс
я технике 
остановки мяча. 

Р.: выполнять 
правила игры. 

П.: 
моделировать 
технику игровых 
действий и приемов, 
варьировать ее в 
зависимости от 
ситуаций и условий.   
              К.: 
соблюдать правила 
безопасности. 

 

9
.4 

С
овершен
ствован
ие основ 
удара по 
мячу 
правой и 
левой 
ногой. 

Компл
ексный 

Как 
совершенствова
ть технику 
удара правой и 
левой ногой. 

Научитьс
я технике удара 
по мячу правой 
и левой ногой. 
Научиться 
правильно, 
выполнять 
сгибание 
разгибание рук в 
упоре лежа. 

Р.: 
уважительно 
относиться к 
сопернику и 
управлять своими 
эмоциями. 

П.: 
моделировать 
технику игровых 
действий и приемов, 
варьировать ее в 
зависимости от 
ситуаций и условий, 
возникающих в 
процессе игрой 
деятельности. 

К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в 
процессе совместного 
освоения 

 



 

 

технических 
действий футболиста. 

9
.5 

Т
ехника 
ловли 
мяча на 
воротах. 

Компл
ексный 

Как 
правильно 
выполнить 
ловлю мяча. 

Научитьс
я качественно, 
выполнять 
технику ловли 
мяча на воротах. 

Р.: 
уважительно 
относиться к 
партнеру. 

П.: 
моделировать 
технику игровых 
действий и приемов. 

К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в 
процессе совместного 
освоения 
технических 
действий футбола. 

 

9
.6 

С
овершен
ствован
ие 
техники 
приема 
и 
передач
и мяча 
от 
ворот. 

Компл
ексный 

Как 
совершенствова
ть  техники 
приема и 
передачи мяча. 

Научится 
технике приема 
и передачи мяча. 

Р.: 
использовать игру 
футбол  в 
организации 
активного отдыха. 

П.: 
моделировать 
технику игровых 
действий и приемов, 
варьировать ее в 
зависимости от 
ситуаций и условий. 

К.: соблюдать 
правила 
безопасности. 

 

9
.7 

К
У – 
техника 
приема 
и 
передач
и мяча в 
парах. 
Соверше
нствова
ние 
передач 
на 

Учётн
ый 

Как 
правильно 
выполнить на 
оценку  технику 
передачи в 
парах. 

Научитьс
я качественно 
выполнять – 
техника приема 
и передачи мяча 
в парах. 

Р.: выполнять 
правила игры. 

П.: 
моделировать 
технику игровых 
действий и приемов, 
варьировать ее в 
зависимости от 
ситуаций и условий. 

К.: соблюдать 
правила 
безопасности. 

 



 

 

скорост
и. 

9
.8 

С
овершен
ствован
ие 
 приема 
и 
передач
и мяча в 
парах. 
Соверше
нствова
ние 
основ 
передач 
на 
скорост
и в 
движени
и. 

Компл
ексный 

Как 
совершенствова
ть  прием и 
передачи мяча в 
парах. 

Научитьс
я приему и 
передачи мяча в 
парах с правой и 
левой ногой. 

Р.: 
уважительно 
относиться к 
сопернику и 
управлять своими 
эмоциями. 

П.: 
моделировать 
технику игровых 
действий и приемов, 
варьировать ее в 
зависимости от 
ситуаций и условий, 
возникающих в 
процессе игрой 
деятельности. 

К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в 
процессе совместного 
освоения 
технических 
действий футбола 

 

9
.9 

К
У – удар 
по 
воротам 
с 11 
метров. 

Учётн
ый 

Как 
правильно 
выполнить на 
оценку удар с 
11 метров. 

Научитьс
я  качественному 
 выполнению 
удара с 11 
метров. 

Р.: 
использовать игру 
футбол  в 
организации 
активного отдыха. 

П.: 
моделировать 
технику игровых 
действий и приемов, 
варьировать ее в 
зависимости от 
ситуаций и условий. 

К.: соблюдать 
правила 
безопасности. 

 



 

 

9
.10 

Р
азвитие 
двига-
тельных 
качеств 
по 
средства
м игры в 
лапту. 
Подведе
ние ито-
гов по 
разделу 
футбол. 
Учебная 
игра. 

Компл
ексный 

Как 
развить 
двигательные 
качества по 
средствам СФУ 
футболиста 
Подведение 
итогов по 
разделу. Как 
правильно 
играть в 
футбол. 

Научитьс
я развить 
 двигательные 
качества по 
средствам СПУ 
футбола и  самой 
игре. 

Р.: применять 
правила подбора 
одежды для занятий 
футболом. 

П.: 
моделировать 
технику действий  и 
приемов 
волейболиста. 

К.: соблюдать 
правила 
безопасности. 

 

1
0 

Гимнастика с элементами акробатики (12 ч) 

0.1 
Н

а 
освоени
е 
строевы
х 
упражне
ний 

Изучен
ие нового 
материала 

Как 
правильно 
выполнять 
строевые 
перестроения. 

Научитьс
я качественно, 
выполнять 
строевые 
упражнения. 

Р.: включать 
беговые упражнения 
в различные формы 
занятий физической 
культурой. 

П.: 
демонстрировать 
вариативное 
выполнение строевых 
упражнений . 

К.: соблюдать 
правила 
безопасности. 

 

0.2 
Н

а 
освоени
е 
общераз
виваю-
щих 
упражне
ний без 
предмет
ов на 
месте и 
в 
движени
и 

Компл
ексный 

Как 
правильно 
выполнять 
общеразвивающ
ие упражнения 

Научитьс
я качественно 
выполнять 
общеразвивающ
ие упражнения. 

Р.: включать 
беговые упражнения 
в различные формы 
занятий физической 
культурой. 

П.: применять 
беговые упражнения 
для развития 
физических качеств. 

К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в 
процессе совместного 
освоения беговых 
упражнений. 

 



 

 

0.3 
Н

а 
освоени
е 
общераз
виваю-
щих 
упражне
ний без 
предмет
ов на 
месте и 
в 
движени
и. 

Компл
ексный 

Как 
правильно 
работать с 
предметами. 

Научитьс
я работать с 
гантелями 
мальчикам , а 
девочкам 
обручами и 
булавами. 

Р.: включать 
силовые упражнения 
в различные формы 
занятий физической 
культурой. 

П.: применять 
силовые  упражнения 
для развития 
физических качеств. 

К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в 
процессе совместного 
освоения беговых 
упражнений. 

 

0.4 
Н

а 
соверше
нство-
вание. 
Висов и 
упоров. 

Компл
ексный 

Как 
правильно 
выполнять 
общеразвивающ
ие упражнения 
в висах и 
упорах. 

Научитьс
я правильно 
делать висы и 
упоры. 

Р.: включать 
упражнения на висы 
и упоры, в различные 
формы занятий 
физической 
культурой. 

П.: применять 
висы и упоры  для 
развития физических 
качеств. 

К.: соблюдать 
правила 
безопасности. 

 

1
0.5 

Н
а 
освоени
е 
прыжко
в через 
гимнаст
ического 
козла. 

Компл
ексный 

Как 
правильно 
делать вскоки и 
соскоки на 
козла. 

Научитьс
я делать вскок и 
соскок на козла 
(козел в ширину 
80-100 см) 

Р.: включать 
 упражнения на 
прыжки через козла в 
различные формы 
занятий физической 
культурой. 

П.: 
демонстрировать 
вариативное выпол-
нение прыжковых 
упражнений. 

К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в 
процессе совместного 
освоения беговых 
упражнений. 

 

0.6 

0.7 

Н
а 
освоени
е 
акробат

Компл
ексный 

Как 
правильно 
делать кувырок 
вперед и назад; 
стойка на 

Научитьс
я делать кувырок 
назад и вперед , 
стойку на 
лопатках. 

Р.: включать 
кувырки в различные 
формы занятий 
физической 
культурой. 

 



 

 

0.8 ических 
упражне
ний 

лопатках. П.: 
демонстрировать 
вариативное выпол-
нение упражнений на 
кувырок вперед и 
назад. 

К.:  соблюдать 
правила 
безопасности. 

0.9 
Н

а 
развитие 
координ
ационны
х 
способн
остей. 

Компл
ексный 

Как 
правильно 
работать на 
координационн
ой лестнице 

Научитьс
я работать на 
координационно
й лестнице 

Р.: применять 
упражнения 
координа-ционной 
направленности для 
развития физических 
качеств. 

П.: 
демонстрировать 
выполнение коорди-
национных 
передвижений. 

К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в 
процессе совместного 
освоения упражнений 
на координационной 
лестнице. 

 

0.11 
К

У- два 
кувырка 
вперед , 
один 
назад 
,мостик, 
рондо и 
все это в 
связке 
синхрон
но. 

Компл
ексный 

Как 
правильно 
делать связку из 
пяти и шести 
элементов. 

Научитьс
я делать связки. 

Р.: включать 
акробатические 
связки в упражнения 
в различные формы 
занятий физической 
культурой. 

П.: 
демонстрировать 
вариативное 
выполнение 
акробатических 
связок. 

К.:  соблюдать 
правила 
безопасности. 

 

0.12 
Н

а 
освоени
е 
строевы
х 
упражне
ний 

Повтор
ение 

Как 
правильно 
выполнять 
строевые 
перестроения. 

Научитьс
я качественно, 
выполнять 
разбег в три 
шага прыжка  в 
высоту на 
минимальных 
высотах. 

Р.: включать 
беговые упражнения 
в различные формы 
занятий физической 
культурой. 

П.: 
демонстрировать 
вариативное 

 



 

 

Научиться 
метанию 
набивного мяча. 

выполнение 
прыжковых 
упражнений и 
метания набивного 
мяча. 

К.: соблюдать 
правила 
безопасности. 

1
1 

Легкая атлетика (10 ч) 

1
1.1 

М
етание.   
Набивно
й мяч. 
Прыжок 
в высоту 

Компл
ексный 

КУ - 
 техника 
разбега в три 
шага прыжка  в 
высоту на 
минимальных 
высотах. 
Совершенствов
ание техники 
метания 
набивного мяча. 

Научитьс
я качественно, 
выполнять 
разбег в три 
шага прыжка  в 
высоту на 
минимальных 
высотах. 
Научиться 
метанию 
набивного мяча. 

Р.: включать 
беговые упражнения 
в различные формы 
занятий физической 
культурой. 

П.: 
демонстрировать 
вариативное 
выполнение 
прыжковых 
упражнений и 
метания набивного 
мяча. 

К.: соблюдать 
правила 
безопасности. 

 

1.2 
С

тарт. 
Метание
. 

Компл
ексный 

Старт с 
опорой на одну 
руку. 

КУ – 
метание 
набивного мяча. 

Научитьс
я старту  с 
опорой на одну 
руку и 
качественное 
выполнение 
 метания 
набивного мяча. 

Р.: включать 
беговые упражнения 
в различные формы 
занятий физической 
культурой. 

П.: применять 
беговые упражнения 
для развития 
физических качеств. 

К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в 
процессе совместного 
освоения беговых 
упражнений. 

 

1
1.3 

Р
азгон. 
Выносл
ивость. 
Бег. 

Компл
ексный 

Стартов
ый разгон. 
Развитие 
выносливости. 
Бег от 5до 
7мин. 

Научитьс
я стартовый 
разгон. Развитие 
выносливости. 
Бег от 5 до 7 
мин. 

Р.: включать 
беговые упражнения 
в различные формы 
занятий физической 
культурой. 

П.: применять 
беговые упражнения 
для развития 

 



 

 

физических качеств. 
К.: 

взаимодействовать со 
сверстниками в 
процессе совместного 
освоения беговых 
упражнений. 

1
1.4 

С
тарт. 
Прыжки
. 

Учётн
ый 

Выполне
ние на оценку 
техники старта 
с опорой на 
одну руку. 

КУ – 
прыжки через 
скакалку за 1 
мин. 

Научитьс
я старту с 
опорой на одну 
руку и прыжкам 
через скакалку 
за 1 мин. 

Р.: включать 
беговые упражнения 
в различные формы 
занятий физической 
культурой. 

П.: применять 
беговые упражнения 
для развития 
физических качеств. 

К.: соблюдать 
правила 
безопасности. 

 

1
1.5 

Б
ег на 
коротку
ю 
дистанц
ию. 
Прыжок. 

Учётн
ый 

Бег 60 м. 
на результат. 
Прыжок в 
длину с разбега 
11-15 шагов 

Научитьс
я Бег 60 м. на 
результат. Пры-
жок в длину с 
разбега 11-15 
шагов 

Р.: включать 
беговые упражнения 
в различные формы 
занятий физической 
культурой. 

П.: 
демонстрировать 
вариативное выпол-
нение прыжковых 
упражнений. 

К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в 
процессе совместного 
освоения беговых 
упражнений. 

 

1
1.6 

П
рыжок в 
длину. 
Выносл
ивость. 
Бег. 

Компл
ексный 

Соверше
нствование 
прыжка в длину 
с разбега 11-15 
шагов. Развитие 
выносливости. 
Бег до 7 мин. 

Научитьс
я прыжку в 
длину с разбега 
11-15 шагов и 
развитию 
выносливости. 

Р.: включать 
беговые упражнения 
в различные формы 
занятий физической 
культурой. 

П.: 
демонстрировать 
вариативное выпол-
нение прыжковых 
упражнений. 

К.:  соблюдать 
правила 
безопасности. 

 



 

 

1.7 
М

етание 
мяча. 

Компл
ексный 

Соверше
нствование 
техники 
метания мяча на 
дальность. 

Научитьс
я метанию мяча 
на дальность. 

Р.: применять 
упражнения  малого 
мяча для развития 
физических качеств. 

П.: 
демонстрировать 
выполнение метания 
малого мяча. 

К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в 
процессе совместного 
освоения упражнений 
в метании малого 
мяча. 

 

1.8 
П

рыжок в 
длину. 
Эстафет
а. 

Компл
ексный 

КУ - 
 техника 
разбега в 
прыжках в 
длину. 
Эстафета с 
палочкой. 

Научитьс
я разбегу в 
прыжках в длину 
и эстафете с 
палочкой. 

Р.: применять 
упражнения  малого 
мяча для развития 
физических качеств. 

П.: 
демонстрировать 
выполнение метания 
малого мяча. 

К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в 
процессе совместного 
освоения упражнений 
в метании малого 
мяча. 

 

1.9 
М

етание 
мяча. 
Бег на 
выносли
вость. 

Компл
ексный 

Техника 
метания мяча. 
Развитие 
выносливости, 
бег до 8 мин. 

Научитьс
я метанию мяча 
и бегу на 
выносливость. 

Р.: включать 
беговые упражнения 
в различные формы 
занятий физической 
культурой. 

П.: 
демонстрировать 
выполнение передачи 
эстафетной палочки. 

К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в 
процессе совместного 
освоения бега на 
выносливость по 
дистанции. 

 



 

 

1. 10 
Э

стафетн
ая 
палочка. 
Бег на 
выносли
вость. 

Компл
ексный 

Бег 2000 
м. 
 Совершенствов
ание передачи 
эстафетной 
палочки. 

Научитьс
я передаче 
эстафетной 
палочки бегу на 
выносли-вость. 

Р.: включать 
беговые упражнения 
в различные формы 
занятий физической 
культурой. 

П.: 
демонстрировать 
вариативное 
выполнение 
прыжковых 
упражнений и 
метания набивного 
мяча. 

К.: соблюдать 
правила 
безопасности. 

 

 
Оборудование и инвентарь 

 

/п 

Наименования объектов и средств материально-технического 
обеспечения 

Кол
ичество 

 2 3 
  Стандарт основного общего образования по физической культуре 1 
  Примерная программа по физической культуре основного общего 

образования по физической культуре 
1 

  Авторские рабочие программы по физической культуре 1 
  Учебник по физической культуре 1 
  Дидактические материалы по основам разделам и темам учебного 

предмета «Физическая культура» 
+ 

  Научно-популярная и художественная литература по физической 
культуре, спорту, Олимпийскому движению 

+ 

  Методические издания по физической культуре для учителей  + 
  Таблицы по стандартам физического развития и физической 

подготовленности  
+ 

  Плакаты методические  + 
  Портреты выдающихся спортсменов, деятелей физической культуры 

спорта и Олимпийского движения  
+ 

  Стенка гимнастическая 9 
  Скамейка гимнастическая жесткая 9 
  Маты гимнастические 10 
  Мяч набивной (1 кг, 2кг, 3 кг) 7 
  Мяч малый (теннисный) 10 
  Скакалка гимнастическая 40 
  Мяч малый (мягкий) 8 
  Палка гимнастическая 15 
  Обруч гимнастический 40 
  Номера нагрудные + 
  Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой 8 



 

 

  Мячи баскетбольные 15 
  Жилетки игровые с номерами + 
  Сетка волейбольная 1 
  Мячи волейбольные 5 
  Мячи футбольные 5 
  Аптечка медицинская 1 
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Программно-методическое обеспечение предмета 

«Физическая культура» (5-9кл.)  
2019-2020 учебный год  
 

ласс 
Программа Учебник Аннот

ация к УМК 
   Лях В.И., 
Зданевич А.А. 
«Комплексная 
программа физического 
воспитания», 1-11 
классы, М.: 
Просвещение, 2007-2012. 

«Физичес
кая культура. 5–
9 классы» (автор 
– В.И. Лях). 

В учебнике даются основные 
сведения о здоровье и здоровом 
образе жизни, о влиянии 
физических упражнений на 
системы организма человека, о 
самоконтроле и оказании первой 
помощи при травмах. Большое 
внимание уделено развитию 
двигательных способностей, а 
также двигательным умениям и 
навыкам в изучаемых видах спорта. 

Организационно-методические основы преподавания 
физической культуры учащимся специальной медицинской 
группы 

 
Учащиеся специальной медицинской группы (подгруппа А и 

подгруппа Б) занимаются физической культурой отдельно от 
остальных школьников по специальной программе. Поэтому в сетку 
учебного расписания общеобразовательного учреждения включаются 
уроки физической культуры для этого контингента школьников. Из 
учащихся специальной медицинской группы формируют три 
учебных группы: первая группа — 7—11 лет, вторая группа — 12—
14 лет и третья группа — 15—17 лет. Если число учащихся в учебной 
группе достаточно большое, то группа может быть разделена на две 
подгруппы (не менее 14 школьников в каждой). 

Уроки физической культуры для учащихся специальной 
медицинской группы планируются после основных занятий из 
расчета два раза в неделю. Кроме того, учащиеся специальной 
медицинской группы посещают уроки физической культуры для 
остальных школьников. На этих занятиях они выполняют 
преимущественно упражнения корригирующей и дыхательной 
гимнастики, лечебной физической культуры, а также двигательные 
действия на повторение и закрепление материала, освоенного на 
уроках в специальных учебных группах. 

Основной формой занятий с учащимися специальной 
медицинской группы являются уроки физической культуры, 
содержание которых планируется в соответствии со специальной 
программой. По своей педагогической направленности эти уроки 
носят комплексный характер и включают в себя три структурные 
части: подготовительную, основную и заключительную. 

Подготовительная часть урока, в зависимости от возраста 
учащихся, может длиться от 7—8 до 12—14 мин. Определяя 
продолжительность этой части урока, необходимо руководствоваться 
тем, что период вырабатывания организма у младших школьников 
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значительно короче, чем у старших. Следовательно, для достижения 
оптимального уровня работоспособности для старшеклассников 
необходимо выделять больший объем времени. Основным 
содержанием подготовительной части урока являются 
общеразвивающие упражнения, выполняемые в чередовании с 
дыхательными упражнениями. Физическая нагрузка повышается 
постепенно, путем включения в работу все большего и большего 
количества мышечных групп и увеличения количества повторений 
каждого упражнения. Не рекомендуется форсировать активность 
систем организма за счет включения в подготовительную часть 
уроков упражнений повышенной интенсивности, т. е. выполняемых с 
большой скоростью и высоким темпом. Средняя частота сердечных 
сокращений (пульс), отражающая функциональную активность 
организма и особенности динамики его вырабатывания, должна 
нарастать постепенно и к окончанию подготовительной части 
достигать не более 140—150 уд./мин. 

Основная часть урока предусматривает решение его основных 
задач и структурно подразделяется в соответствии с их количеством, 
т. е. на несколько базовых фрагментов. Учитывая, что по своей 
педагогической направленности уроки физической культуры в 
специальной медицинской группе носят комплексный характер, в их 
основной части, как правило, выделяют три базовых фрагмента. 
Первый фрагмент связан с решением оздоровительных задач, и его 
содержание соотносится с индивидуальными медицинскими 
показаниями занимающихся (патологией). Второй фрагмент 
включает в себя задачи по обучению школьников новым 
упражнениям и двигательным действиям. Он соотносится с 
программным содержанием. Третий фрагмент соответствует задачам, 
связанным с развитием основных физических качеств. Его 
содержание подбирается прежде всего исходя из задач обеспечения 
физической готовности учащихся к освоению новых упражнений и 
двигательных действий. Планируя содержание каждого фрагмента 
основной части, необходимо соблюдать определенную логику в 
последовательности решаемых задач. Так, при планировании первого 
фрагмента, следующего сразу же после подготовительной части 
урока, учащихся вначале обучают выполнению новых упражнений 
или комплексов упражнений с корригирующей направленностью. 
Объясняют способы контроля за физической нагрузкой и определяют 
ее индивидуальную дозировку в зависимости от медицинских 
показаний. Затем учащиеся приступают к выполнению учебных 
заданий, которые состоят из ранее освоенных и индивидуально 
подобранных упражнений и комплексов. При этом школьники на 
основе приобретенных знаний и освоенных способов деятельности 
самостоятельно осуществляют регулирование величины нагрузки и 
времени отдыха между упражнениями. Если же на уроке не 
планируется обучение новым упражнениям, то сразу же после 
подготовительной части учащиеся приступают к выполнению 
индивидуальных учебных заданий с корригирующей 
направленностью. Во втором базовом фрагменте основной части 
выполнение учебных задач планируется в следующей 
последовательности: задачи начального обучения, задачи 
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углубленного разучивания, задачи совершенствования. Если 
урочным план-графиком на данном конкретном уроке не 
предусматривается, например, решение задач углубленного 
разучивания, то последовательность деятельности выстраивается 
следующим образом: задачи начального обучения, задачи 
совершенствования. В третьем фрагменте, предусматривающем 
развитие основных физических качеств, также соблюдается 
определенная логика в последовательности планирования учебных 
задач: развитие координации; развитие быстроты; развитие гибкости; 
развитие силы; развитие выносливости. Используемые для развития 
этих качеств физические упражнения должны быть хорошо освоены 
учащимися и выполняться ими при условии самостоятельного 
контроля за величиной физической нагрузки. При этом учитель 
наблюдает за учащимися, контролирует их функциональное 
состояние по внешним признакам и выборочным показаниям частоты 
сердечных сокращений. Так, в соответствии с рекомендациями С. В. 
Хрущева для учащихся подгруппы А тренировочный режим нагрузки 
колеблется в среднем от 140 до 150 уд./мин, а для учащихся 
подгруппы Б — от 125 до 140 уд./мин. По окончании основной части 
урока, учитель может проконтролировать интегральную физическую 
нагрузку, т. е. нагрузку, которую оказал урок физической культуры в 
целом на организм школьников. Для этой цели рекомендуется 
использовать пробу Мартине, которая проводится следующим 
образом: 

1. После небольшого отдыха (1—2 мин) у школьника в 
положении сидя подсчитывается пульс (частота сердечных 
сокращений) за 15 с и полученный результат приводится к одной 
минуте (например, 20 ударов х 4 = 80 уд./мин). 

2. Затем ученику предлагается выполнить 20 приседаний в 
спокойном темпе (например, за 30 с) с вынесением прямых рук 
вперед при каждом приседании. 

3. После выполнения пробы в течение 15с вновь 
подсчитывается пульс и полученная величина приводится к одной 
минуте. Если величина частоты сердечных сокращений находится в 
диапазоне от 20 до 30% от исходной, то интегральная нагрузка 
является оптимальной, ниже 20% — малоэффективной, от 31 до 50% 
— высокой, от 51 до 75% — чрезмерной и свыше 75% — 
запредельной. 

Выборочное проведение подобных процедур является 
необходимым условием для внесения изменений в содержание 
основной и заключительной части последующих уроков. 

В заключительной части урока, длительность которой 
определяется исходя из интегральной физической нагрузки (от 5 до 7 
мин), выполняются восстановительные упражнения, а также 
предусматривается время на объяснение домашнего задания. В 
качестве восстановительных используются упражнения на 
расслабление и внимание, спокойная ходьба с выполнением 
дыхательных и общеразвивающих упражнений. Объяснение 
домашних заданий производится в сочетании их с демонстрацией и 
последующим выполнением учащимися. Например, в качестве 
домашнего задания дается комплекс упражнений на гибкость. 
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Учитель, объясняя, показывает его и затем вновь выполняет вместе с 
учащимися. Если есть необходимость, учитель осуществляет 
индивидуальную коррекцию предлагаемого задания. 

Медицинский контроль за состоянием обучающихся в 
процессе занятий физической культурой. 

Медицинский работник образовательного учреждения 
систематически, не реже 1 раза в месяц, посещает занятия 
физической культурой для оценки влияния нагрузки на 
функциональное состояние организма обучающихся. Оценивается 
характер физиологической кривой и внешние признаки утомления в 
течение занятия, гигиенические условия его проведения, а также 
одежда и обувь занимающихся. Особое внимание уделяется 
профилактике травматизма. 

Физиологическая кривая занятия определяется по ЧСС одного 
из обучающихся перед занятием, после окончания вводной части, в 
основной части (не менее трех раз) и в конце заключительной части 
занятия. 

При выполнении физических нагрузок в основной части 
занятия ЧСС у обучающихся специальной медицинской группы "А" 
не должна превышать 120 - 130 уд./мин. в начале учебного года с 
постепенным увеличением физических нагрузок до 130 - 150 уд./мин. 
к концу первого полугодия. 

Выполнение физических упражнений при ЧСС 130 - 150 
уд./мин. является наиболее оптимальным для кардио-респираторной 
системы в условиях аэробного дыхания и дает хороший 
тренирующий эффект. Учитывая, что большинство обучающихся 
специальной медицинской группы "А" страдают гипоксией и не 
адаптированы к интенсивным физическим нагрузкам, выполнение 
физических упражнений при ЧСС выше 150 уд./мин. не 
рекомендуется. 

Осуществляя контроль, медицинский работник должен 
обращать внимание на внешние признаки утомления и степень их 
выраженности (таблица 2). 

ПРИЗНАКИ УТОМЛЕНИЯ НА УРОКЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ 

Степени 
утомления 

Признаки 

Небольшое. 
 I степень 

Значительное. 
II степень 

Очень большое.  
III степень 

Окраска 
кожи  

Небольшое 
покраснение 

 
 
 

Значительное 
покраснение 

Неравномерное 
покраснение, бледность или 
синюшность 

Потливост
ь  

Пот на лице, шее, 
ступнях 

Пот в области 
плечевого пояса и 
туловища 

Появление налета 
соли на одежде и висках 
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Дыхание  Учащение 
дыхания, при 
сохранении 
Относительной его 
глубины 

Смешанный 
тип дыхания с 
сохраняющейся 
ритмичностью 

Дыхание 
поверхностное, неритмичное 

Движения  Бодрые, хорошо 
скоординированные 

Неуверенные, с 
небольшими 
ошибками по 

пространствен
ным и временным 
характеристикам 

Вялые, с опущенными 
плечами, с существенным 

нарушением 
координации 

Внимание Концентрированн
ое  

на заданиях 
учителя 

Незначительны
е отвлечения, ошибки 
при выполнении 
команд и учебных 
заданий 

Концентрация 
внимания при громких 
командах учителя, 
постоянные отвлечения, 
грубые ошибки при 
выполнении учебных 
заданий 

Самочувст
вие 

Жалоб нет Жалобы на 
усталость,  

сердцебиение и 
одышку 

Жалобы на 
болезненные  

ощущения в ногах, 
головную боль, тошноту 

 
Рабочая программа по учебному предмету «География» 
Рабочая программа по географии для обучающихся с 

задержкой психического развития (далее – ЗПР) на уровне основного 
общего образования подготовлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 
287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 05.07.2021 г., рег. номер 64101) (далее – ФГОС ООО), 
адаптированной основной образовательной программы основного 
общего образования обучающихся с задержкой психического 
развития (далее – ПАООП ООО ЗПР), рабочей программы основного 
общего образования «География», программы воспитания, с учетом 
распределенных по классам проверяемых требований к результатам 
освоения Адаптированной основной образовательной программы 
основного общего образования обучающихся с задержкой 
психического развития.  

Согласно своему назначению рабочая программа является 
ориентиром для 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 его по классам и структурирование 
его по разделам и темам курса; даёт примерное распределение 
учебных часов по тематическим разделам курса и рекомендуемую 
(примерную) последовательность их изучения с учётом 
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 
процесса, возрастных и психологических особенностей обучающихся 
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с ЗПР; определяет возможности предмета для реализации требований 
к результатам освоения адаптированной основной образовательной 
программы основного общего образования обучающихся с задержкой 
психического развития, требований к результатам обучения 
географии, а также основных видов деятельности обучающихся.  

 Общая характеристика учебного предмета «География»  
Учебный   предмет   «География»   входит   в   предметную   

область «Общественно-научные предметы». Изучение предмета 
«География» обеспечивает формирование картографической 
грамотности, навыков применения географических знаний в жизни 
для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных 
природных, социально-экономических и экологических процессов и 
явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения 
безопасности жизнедеятельности; формирует у обучающихся 
научное мировоззрение, освоение общенаучных методов  

(наблюдение,     измерение,     моделирование).     Освоение     
практического  

применения научных знаний основано на межпреметных 
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 и социальному миру. Значимость предмета «География» 
для формирования жизненной компетенции обучающихся с ЗПР 
заключается в углублении представлений о целостной научной 
картине природного и социокультурного мира, в углублении 
представлений об отношениях человека с природой, обществом, 
другими людьми, государством, понимании взаимосвязей между 
деятельностью человека и состоянием природы, в накоплении 
разнообразных впечатлений, формировании потребности получать 
эти впечатления (на прогулках, в путешествиях) и делиться ими. 
Изучение данного предмета обучающимися с ЗПР способствует 
осознанию своего места в обществе, создавая основу становления 
мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 
российской гражданской идентичности личности.Предмет 
«География» дает благодатный материал для патриотического, 
интернационального и экологического воспитания обучающихся с 
ЗПР.  

Программа отражает содержание обучения предмету 
«География» с учетом особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР. Овладение учебным предметом «География» 
представляет определенную трудность для обучающихся с ЗПР. Это 
связано с особенностями мыслительной деятельности, внимания, 
памяти, речи, недостаточностью общего запаса знаний, пониженным 
познавательным интересом, трудностями самостоятельной 
организации своей учебной деятельности, сложностями при работе с 
текстом (определении в тексте значимой и второстепенной 
информации). Содержание программы позволяет совершенствовать 
познавательную деятельность обучающихся с ЗПР за счет овладения 
мыслительными операциями сравнения, обобщения, развития 
способности аргументировать свое мнение, формирования 
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возможностей совместной деятельности.  
Для   преодоления    трудностей    в    изучении    учебного    

предмета «География» необходима адаптация объема и характера 
учебного материала к познавательным возможностям обучающихся с 
ЗПР, учет особенностей их развития: использование алгоритмов, 
внутрипредметных и межпредметных связей, постепенное 
усложнение изучаемого материала; некоторый материал возможно 
давать в ознакомительном плане. При изучении географии 
обучающимися с ЗПР необходимо осуществлять взаимодействие на 
полисенсорной основе.  

Цели и задачи изучения учебного предмета «География»  
Цель и задачи преподавания географии обучающимся с ЗПР 

максимально приближены к задачам, поставленным ФГОС ООО, и 
учитывают специфические особенности обучающихся.  

Общие цели изучения учебного предмета «География» 
представлены в Примерной рабочей программе основного общего 
образования.  

Цель обучения географии обучающихся с ЗПР заключается в 
формировании географической картины мира; овладении знаниями о 
характере, сущности и динамике главных природных, экологических, 
социально-экономических, социальных, геополитических и иных 
процессов, происходящих в географическом пространстве России и 
мира; понимании главных особенностей взаимодействия природы и 
общества на современном этапе его развития, значении охраны 
окружающей среды и рационального природопользования, 
осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России 
и мира.  

Изучение географии на уровне основного общего образования 
решает следующие задачи:  

 формирование у обучающихся с ЗПР представлений о 
географии, ее роли в освоении планеты человеком, о географических 
знаниях как компоненте научной картины мира и их необходимости 
для решения современных практических задач человечества и своей 
страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и 
рационального пользования;  

 формирование первичных компетенций использования 
территориального подхода как основы географического мышления 
для осознания своего места в целостном, многообразном, быстро 
изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем;  

 формирование представлений и основополагающих 
теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как 
планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее 
географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры 
и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на 
разных материках и в отдельных странах;  

 овладение элементарными практическими умениями 
использования приборов и инструментов для определения 
количественных и качественных характеристик компонентов 
географической среды, в том числе экологических параметров;  

 овладение основами картографической грамотности;  
 овладение основными навыками нахождения, 
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использования и презентации географической информации;  
 формирование умений и навыков использования 

разнообразных географических знаний в повседневной жизни для 
объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 
оценивания уровня безопасности окружающей среды, соблюдения 
мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 
техногенных катастроф.  

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР 
обусловливают дополнительные коррекционные задачи учебного 
предмета «География», направленные на развитие мыслительной (в 
том числе знаковосимволической) и речевой деятельности; 
повышение познавательной активности; формирование умения 
самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, 
использовать схемы, шаблоны, алгоритмы учебных действий; 
создание условий для осмысленного выполнения учебной работы.  

 Особенности отбора и адаптации учебного материала по 
географии  

Обучение учебному предмету «География» необходимо 
строить на создании оптимальных условий для усвоения 
программного материала обучающимися с ЗПР. Важнейшим является 
соблюдение индивидуального и дифференцированного подхода к 
обучающимся, зависящего от уровня сформированности их учебно-
познавательной деятельности, произвольной регуляции, умственной 
работоспособности, эмоционально-личностных особенностей и 
направленности интересов:  

 ориентация педагогического процесса на развитие всех 
сторон личности обучающегося с ЗПР, наиболее важных 
психических функций, их качеств и свойств;  

 преодоление речевого недоразвития на материале курса 
географии (накопление словарного запаса, овладение разными 
формами и видами речевой деятельности);  

 использование и коррекция самостоятельно 
приобретенных обучающимися представлений об окружающей 
природной  

действительности, дальнейшее их развитие и обогащение;  
 учет индивидуальных особенностей и интересов;  
 создание комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе 
информационных, для оптимизации образовательного процесса, 
повышения его эффективности, повышения познавательной 
активности обучающихся с ЗПР;  

 использование специальных методов, приемов, средств, 
обходных путей обучения;  

 создание здоровьесберегающих условий 
(оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического 
и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-
гигиенических правил и норм);  

 усиление краеведческой составляющей в содержании 
изучаемого материала.  

Краеведческая основа материала усиливает воспитательное 
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воздействие содержания предмета, «приближает» его к 
обучающемуся. Изучение своего края обеспечивает режим 
«включенности» обучающегося в сюжет урока, и потому 
краеведческая составляющая в содержании географии обладает 
высокими мотивирующими качествами. Формы проведения уроков 
географии по освоению краеведческого содержания, отличные от 

традиционных (очная и виртуальная экскурсия, полевая 
практика, практикум, исследовательская лаборатория и др.), 
позволяют комплексно воздействовать на обучающегося: 
активизировать способы восприятия новой информации, 
воображение, чувственный опыт, облегчить осуществление обратной 
связи между педагогом и обучающимся, а в конечном итоге – создать 
условия для роста качества образовательного процесса.  

Учет региональных (краеведческих) особенностей 
обеспечивает достижение системного эффекта в общекультурном, 
личностном и познавательном развитии обучающихся за счет 
использования педагогического потенциала региональных 
(краеведческих) особенностей содержания образования.  

Большое внимание должно быть уделено отбору учебного 
материала в соответствии с принципом доступности при сохранении 
общего базового уровня. По содержанию и объему материал должен 
быть адаптированным для обучающихся с ЗПР. Учитывая особые 
образовательные потребности обучающихся с ЗПР программа 
построена по линейно-концентрическому принципу, 
предусматривает повторяемость тем. Ряд тем постепенно 
усложняется и расширяется, что способствует более прочному 
усвоению элементарных географических знаний обучающимися с 
ЗПР. Также в программе предусмотрено включение отдельных тем 
или целых разделов для обзорного или ознакомительного изучения. 
Данные темы выделены в содержании программы курсивом. 
Определение количества часов на изучение отдельных тем зависит от 
контингента обучающихся класса.  

Особую сложность составляет формирование опыта 
пространственного анализа и синтеза, поэтому акцент в 
коррекционно-образовательной работе следует сделать на развитие у 
обучающихся с ЗПР словесно-логического мышления, без чего 
невозможно полноценно рассуждать, делать выводы. В данной связи 
должна быть четко организована деятельность обучающихся на 
уроке.  

Виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные 
особыми образовательными потребностями и обеспечивающие 
осмысленное освоение содержании образования по предмету 
«География»  

Для   преодоления    трудностей    в    изучении    учебного    
предмета «География» необходима адаптация объема и характера 
учебного материала к познавательным возможностям обучающихся с 
ЗПР. Следует усилить виды деятельности, специфичные для данной 
категории обучающихся, обеспечивающие осмысленное усвоение 
содержания образования по предмету «География»: усиление 
предметно-практической деятельности; чередование видов 
деятельности, задействующих различные сенсорные системы; 
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освоение материала с опорой на алгоритм; «пошаговость» в изучении 
материала; использование дополнительной визуальной опоры 
(планы, образцы, схемы, шаблоны, опорные таблицы). Для развития 
умения делать выводы необходимо использовать опорные слова и 
клише. Особое внимание следует уделить обучению 
структурированию материала: составлению рисуночных и 
вербальных схем, таблиц с обозначенными основаниями для 
классификации и наполнению их примерами и др.  

На уроках географии широко используются метод 
практических работ, работа с атласом и контурными картами, 
которые способствует развитию и коррекции мышления, памяти, 
внимания, речи, моторики, пространственной ориентировки и 
активизации познавательной деятельности. Практические работы 
позволяют формировать у обучающихся с ЗПР более прочные знания 
по предмету и способствуют овладению практическими умениями и 
навыками, которые необходимы им для самостоятельной жизни.  

Основные виды деятельности обучающихся с ЗПР при 
обучении географии:  

 работа с текстом учебника, учебного пособия, 
научной/научно- популярной информацией (составить план, схему, 
заполнить таблицу, найти ответ на вопрос);  

 воспроизведение учебного материала по памяти (с 
использованием опорных слов, понятий, инструкций, плана);  

 работа с определениями, свойствами и другими 
географическими понятиями;  

 работа с рисунками, таблицами, картами, контурными 
картами, схемами, таблицами, цифровым материалом по 
конкретному заданию;  

 составление плана помещения, местности по описанию 
или заданным параметрам;  

 работа со справочными материалами, различными 
источниками информации, словарем терминов;  

 конспектирование статей из дополнительного 
материала;  анализ фактов и проблемных ситуаций, ошибок;  

 составление плана и последовательности действий.  
Тематическая и терминологическая лексика соответствует 

ООП ООО. При работе над лексикой, в том числе научной 
терминологией курса (раскрытие значений новых слов, уточнение 
или расширение значений уже известных лексических единиц) 
необходимо включение слова в контекст. Каждое новое слово 
закрепляется в речевой практике обучающихся с ЗПР. Обязательна 
визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные 
схемы для актуализации терминологии.  

Место учебного предмета «География» в учебном плане  
В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования 
учебный предмет «География» входит в предметную область 
«Общественно-научные предметы» и является обязательным для 
изучения. Освоение содержания курса «География» в основной 
школе происходит с опорой на географические знания и умения, 
сформированные ранее в курсе «Окружающий мир».  
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Содержание учебного предмета «География», представленное 
в Примерной рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, 
Примерной основной образовательной программе основного общего 
образования, Примерной адаптированной основной образовательной 
программе основного общего образования обучающихся с задержкой 
психического развития. чебным планом на изучение географии в 9 
классе отводится 68 часов.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   
Раздел 1. Хозяйство России  
Тема 1. Общая характеристика хозяйства России   
Состав хозяйства: важнейшие межотраслевые комплексы и 

отрасли. Отраслевая структура, функциональная и территориальная 
структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. 
Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. 
Факторы производства. Экономико-географическое положение (ЭГП) 
России как фактор развития её хозяйства. ВВП и ВРП как показатели 
уровня развития страны и регионов. Экономические карты. Общие 
особенности географии хозяйства России: территории опережающего 
развития, основная зона хозяйственного освоения, Арктическая зона 
и зона Севера. «Стратегия пространственного развития Российской 
Федерации на период до 2025 года»: цели, задачи, приоритеты и 
направления пространственного развития страны. Субъекты 
Российской Федерации, выделяемые в «Стратегии пространственного 
развития Российской Федерации» как «геостратегические 
территории».  

Производственный капитал. Распределение 
производственного капитала по территории страны. Условия и 
факторы размещения хозяйства.  

Тема 2. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК)   
Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и 

угольная промышленность: география основных современных и 
перспективных районов добычи и переработки топливных ресурсов, 
систем трубопроводов. Место России в мировой добыче основных 
видов топливных ресурсов. Электроэнергетика. Место России в 
мировом производстве электроэнергии. Основные типы 
электростанций (атомные, тепловые, гидроэлектростанции, 
электростанции, использующие возобновляемые источники энергии 
(ВИЭ), их особенности и доля в производстве электроэнергии. 
Размещение крупнейших электростанций. Каскады ГЭС. 
Энергосистемы. Влияние ТЭК на окружающую среду. Основные 
положения «Энергетической стратегии России на период до 2035 
года».  

Практические работы  
1. Анализ статистических и текстовых материалов с 

целью сравнения стоимости электроэнергии для населения России в 
различных регионах.  

2. Сравнительная оценка возможностей для развития 
энергетики ВИЭ в отдельных регионах страны.  

Тема 3. Металлургический комплекс  
Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в 

мировом производстве чёрных и цветных металлов. Особенности 
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технологии производства чёрных и цветных металлов. Факторы 
размещения предприятий разных отраслей металлургического 
комплекса. География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых 
цветных металлов: основные районы и центры. Металлургические 
базы России. Влияние металлургии на окружающую среду. Основные 
положения «Стратегии развития чёрной и цветной металлургии 
России до 2030 года».  

Тема 4. Машиностроительный комплекс  
Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в 

мировом производстве машиностроительной продукции. Факторы 
размещения машиностроительных предприятий. География 
важнейших отраслей: основные районы и центры. Роль 
машиностроения в реализации целей политики импортозамещения. 
Машиностроение и охрана окружающей среды, значение отрасли для 
создания экологически эффективного оборудования. Перспективы 
развития машиностроения России. Основные положения документов, 
определяющих стратегию развития отраслей машиностроительного 
комплекса.  

Практическая работа  
1. Выявление факторов, повлиявших на размещение 

машиностроительного предприятия (по выбору) на основе анализа 
различных источников информации.  

Тема 5. Химико-лесной комплекс Химическая 
промышленность  

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 
предприятий. Место России в мировом производстве химической 
продукции. География важнейших подотраслей: основные районы и 
центры. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 
Основные положения «Стратегии развития химического и 
нефтехимического комплекса на период до 2030 года».  

Лесопромышленный комплекс  
Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в 

мировом производстве продукции лесного комплекса. 
Лесозаготовительная, деревообрабатывающая и целлюлозно-
бумажная промышленность. Факторы размещения предприятий. 
География важнейших отраслей: основные районы и 
лесоперерабатывающие комплексы.  

Лесное хозяйство и окружающая среда. Проблемы и 
перспективы развития. Основные положения «Стратегии развития 
лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года».  

Практическая работа  
1. Анализ документов «Прогноз развития лесного сектора 

Российской Федерации до 2030 года» (Гл.1, 3 и 11) и «Стратегия 
развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года» 
(Гл. II и III, Приложения № 1 и № 18) с целью определения 
перспектив и проблем развития комплекса.  

Тема 6. Агропромышленный комплекс (далее - АПК)  
Состав, место и значение в экономике страны. Сельское 

хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других 
отраслей хозяйства. Земельные, почвенные и агроклиматические 
ресурсы. Сельскохозяйственные угодья, их площадь и структура. 



 

425 
 

Растениеводство и животноводство:  
география основных отраслей. Сельское хозяйство и 

окружающая среда.  
Пищевая промышленность. Состав, место и значение в 

хозяйстве. Факторы размещения 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 
важнейших отраслей: основные районы и центры. Лёгкая 
промышленность и охрана окружающей среды. «Стратегия развития 
агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской 
Федерации на период до 2030 года». Особенности АПК своего края.  

Практическая работа  
1. Определение влияния природных и социальных факторов на 

размещение отраслей АПК.  
Тема 7. Инфраструктурный комплекс   
Состав: транспорт, информационная инфраструктура; сфера 

обслуживания, рекреационное хозяйство — место и значение в 
хозяйстве.  

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. 
Морской, внутренний водный, железнодорожный, автомобильный, 
воздушный и трубопроводный транспорт. География отдельных 
видов транспорта и связи:  

основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие 
транспортные узлы. Транспорт и охрана окружающей среды.  

Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство. 
Особенности сферы обслуживания своего края.  

Проблемы и перспективы развития комплекса. «Стратегия 
развития транспорта России на период до 2030 года, Федеральный 
проект «Информационная инфраструктура».  

Практические работы  
1. Анализ статистических данных с целью определения 

доли отдельных морских бассейнов в грузоперевозках и объяснение 
выявленных различий.  

2. Характеристика туристско-рекреационного потенциала 
своего края.  

Тема 8. Обобщение знаний   
Государственная политика как фактор размещения 

производства. «Стратегия пространственного развития Российской 
Федерации до 2025 года»: основные положения. Новые формы 
территориальной организации хозяйства и их роль в изменении 
территориальной структуры хозяйства России. Кластеры. Особые 
экономические зоны (ОЭЗ). Территории опережающего развития 
(ТОР). Факторы, ограничивающие развитие хозяйства.  

Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. 
«Стратегия экологической безопасности Российской Федерации до 
2025 года» и государственные меры по переходу России к модели 
устойчивого развития.  

Практическая работа  
1. Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей хозяйства 

в загрязнение окружающей среды на основе анализа статистических 



 

426 
 

материалов.  
Раздел 2. 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. Социальноэкономические и 
экологические проблемы и перспективы развития. Классификация 
субъектов Российской Федерации Западного макрорегиона по 
уровню социально-экономического развития; их внутренние 
различия.  

Практические работы  
1. Сравнение ЭГП двух географических районов страны 

по разным источникам информации.  
2. Классификация субъектов Российской Федерации 

одного из географических районов России по уровню социально-
экономического развития на основе статистических данных.  

Тема 2. Восточный макрорегион (Азиатская часть) России 
Географические особенности географических районов: Сибирь и 
Дальний Восток. Географическое положение. Особенности 
природноресурсного потенциала, население и хозяйство. Социально-
экономические и экологические проблемы и перспективы развития. 
Классификация субъектов Российской Федерации Восточного 
макрорегиона по уровню социальноэкономического развития; их 
внутренние различия.  

Практическая работа  
1. Сравнение человеческого капитала двух 

географических районов (субъектов Российской Федерации) по 
заданным критериям.  

2. Выявление факторов размещения предприятий одного 
из промышленных кластеров Дальнего Востока (по выбору).  

Тема 3. Обобщение знаний   
Федеральные и региональные целевые программы. 

Государственная программа Российской Федерации «Социально-
экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации».  

Раздел 6. Россия в современном мире  
Россия в системе международного географического 

разделения труда. Россия в составе международных экономических и 
политических организаций. Взаимосвязи России с другими странами 
мира. Россия и страны СНГ. ЕврАзЭС.  

Значение для мировой цивилизации географического 
пространства России как комплекса природных, культурных и 
экономических ценностей.  

Объекты Всемирного природного и культурного наследия 
России. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Личностные результаты освоения программы основного 

общего образования по географии должны отражать готовность 
обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 
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ориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и в 
процессе реализации основных направлений воспитательной 
деятельности, в том числе в части:  

Патриотического воспитания: осознание российской 
гражданской идентичности в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию 
природы, населения, хозяйства России, регионов и своего края, 
народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины 
— цивилизационному вкладу России; ценностное отношение к 
историческому и природному наследию и объектам природного и 
культурного наследия человечества, традициям разных народов, 
проживающих в родной стране; уважение к символам России, своего 
края.  

Гражданского воспитания: осознание российской 
гражданской идентичности (патриотизма, уважения к  

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 
народа России, чувства ответственности и долга перед Родиной); 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 
прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 
активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 
местного сообщества, родного края, страны для реализации целей 
устойчивого развития; представление о социальных нормах и 
правилах межличностных отношений в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе; готовность к разно-образной 
совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 
взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной деятельности 
(«экологический патруль», волонтёрство).  

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на 
моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 
готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение 
и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 
учётом осознания последствий для окружающей среды; развивать 
способности решать моральные проблемы на основе личностного 
выбора с опорой на нравственные ценности и принятые в российском 
обществе правила и нормы поведения с учётом осознания 
последствий для окружающей среды.  

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным 
традициям своего и других народов, понимание роли этнических 
культурных традиций; ценностного отношения к природе и культуре 
своей страны, своей малой родины; природе и культуре других 
регионов и стран мира, объектам Всемирного культурного наследия 
человечества.  

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на 
современную систему научных представлений географических наук 
об основных закономерностях развития природы и общества, о 
взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение 
читательской культурой как средством познания мира для 
применения различных источников географической информации при 
решении познавательных и практико-ориентированных задач; 
овладение основными навыками исследовательской деятельности в 
географических науках, установка на осмысление опыта, наблюдений 
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и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 
коллективного благополучия.  

Физического воспитания, формирования культуры 
здоровья и эмоционального благополучия: осознание ценности 
жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 
здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 
правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 
физическая активность); соблюдение правил безопасности в природе; 
навыков безопасного поведения в интернетсреде; способность 
адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 
информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 
собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 
сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 
ошибку и такого же права другого человека; готовность и 
способность осознанно выполнять и пропагандировать правила 
здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 
жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде.  

Трудового воспитания: установка на активное участие в 
решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 
технологической и социальной направленности, способность 
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 
деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда 
различного рода, в том числе на основе применения географических 
знаний; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 
успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых 
умений для этого; осознанный выбор и построение индивидуальной 
траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 
общественных интересов и потребностей.  

Экологического воспитания: ориентация на применение 
географических знаний для решения задач в области окружающей 
среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 
для окружающей среды; осознание глобального характера 
экологических проблем и путей их решения; активное неприятие 
действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей 
роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 
природной, технологической и социальной сред; готовность к 
участию в практической деятельности экологической 
направленности.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Изучение географии в основной школе способствует 

достижению метапредметных результатов, в том числе:  
Овладению универсальными познавательными 

действиями:  
Базовые логические действия  
• Выявлять и характеризовать существенные признаки 

географических объектов, процессов и явлений;  
• устанавливать существенный признак классификации 

географических объектов, процессов и явлений, основания для их 
сравнения;  

• выявлять закономерности и противоречия в 
рассматриваемых фактах и данных наблюдений с учётом 
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предложенной географической задачи;  
• выявлять дефициты географической информации, 

данных, необходимых для решения поставленной задачи;  
• выявлять причинно-следственные связи при изучении 

географических объектов, процессов и явлений; делать выводы с 
использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 
умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 
взаимосвязях географических объектов, процессов и явлений;  

• самостоятельно выбирать способ решения учебной 
географической задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 
выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 
выделенных критериев).  

Базовые исследовательские действия  
Использовать географические вопросы как исследовательский 

инструмент познания;  
• формулировать географические вопросы, 

фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 
ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и 
данное;  

• формировать гипотезу об истинности собственных 
суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, 
мнение по географическим аспектам различных вопросов и проблем;  

• проводить по плану несложное географическое 
исследование, в том числе на краеведческом материале, по 
установлению особенностей изучаемых географических объектов, 
причинно-следственных связей и зависимостей между 
географическими объектами, процессами и явлениями;  

• оценивать достоверность информации, полученной в 
ходе географического исследования;  

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы 
по результатам проведённого наблюдения или исследования, 
оценивать достоверность полученных результатов и выводов;  

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие 
географических объектов, процессов и явлений, событий и их 
последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 
выдвигать предположения об их развитии в изменяющихся условиях 
окружающей среды.  

Работа с информацией  
• применять различные методы, инструменты и запросы 

при поиске и отборе информации или данных из источников 
географической информации с учётом предложенной учебной задачи 
и заданных критериев;  

• выбирать, анализировать и интерпретировать 
географическую информацию различных видов и форм 
представления;  

• находить сходные аргументы, подтверждающие или 
опровергающие одну и ту же идею, в различных источниках 
географической информации;  

• самостоятельно выбирать оптимальную форму 
представления географической информации;  

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

• систематизировать географическую информацию в 
разных формах.  

Овладению универсальными коммуникативными 
действиями:  

Общение  
• формулировать суждения, выражать свою точку зрения 

по географическим аспектам различных вопросов в устных и 
письменных текстах;  

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

• сопоставлять свои суждения по географическим 
вопросам с суждениями других участников диалога, обнаруживать 
различие и сходство позиций;  

• публично представлять результаты выполненного 
исследования или проекта.  

Совместная деятельность (сотрудничество)  
• принимать цель совместной деятельности при 

выполнении учебных географических проектов, коллективно строить 
действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 
обсуждать процесс и результат совместной работы;  

• планировать организацию совместной работы, при 
выполнении учебных географических проектов определять свою роль 
(с учётом предпочтений и возможностей всех участников 
взаимодействия), участвовать в групповых формах работы, 
выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 
своему направлению и координировать свои действия с другими 
членами команды;  

• сравнивать результаты выполнения учебного 
географического проекта с исходной задачей и оценивать вклад 
каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 
ответственности.  

Овладению универсальными учебными регулятивными 
действиями:  

Самоорганизация  
• самостоятельно составлять алгоритм решения 

географических задач и выбирать способ их решения с учётом 
имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 
предлагаемые варианты решений;  

• составлять план действий (план реализации 
намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный 
алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте.  

Самоконтроль (рефлексия)  
владеть способами самоконтроля и рефлексии;  
• объяснять причины достижения (недостижения) 

результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту;  
• вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 
возникших трудностей;  
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• оценивать соответствие результата цели и условиям  
Принятие себя и других  
• осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  
• признавать своё право на ошибку и такое же право 

другого.  
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
• Описывать по географическим картам и глобусу 

местоположение изученных географических объектов для решения 
учебных и (или) практико-ориентированных задач;  

• называть: строение и свойства (целостность, 
зональность, ритмичность) географической оболочки;  

• распознавать проявления изученных географических 
явлений, представляющие собой отражение таких свойств 
географической оболочки, как зональность, ритмичность и 
целостность;  

• определять природные зоны по их существенным 
признакам на основе интеграции и интерпретации информации об 
особенностях их природы;  

• различать изученные процессы и явления, 
происходящие в географической оболочке;  

• приводить примеры изменений в геосферах в 
результате деятельности человека;  

• описывать закономерности изменения в пространстве 
рельефа, климата, внутренних вод и органического мира;  

• выявлять взаимосвязи между компонентами природы в 
пределах отдельных территорий с использованием различных 
источников географической информации; азывать особенности 
географических процессов на границах литосферных плит с учётом 
характера взаимодействия и типа земной коры;  

• устанавливать (используя географические карты) 
взаимосвязи между движением литосферных плит и размещением 
крупных форм рельефа;  

• классифицировать воздушные массы Земли, типы 
климата по заданным показателям;  

• объяснять образование тропических муссонов, пассатов 
тропических широт, западных ветров;  

• применять понятия «воздушные массы», «муссоны», 
«пассаты», «западные ветры», «климатообразующий фактор» для 
решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;  

• описывать климат территории по климатограмме;  
• объяснять влияние климатообразующих факторов на 

климатические особенности территории;  
• формулировать оценочные суждения о последствиях 

изменений компонентов природы в результате деятельности человека 
с использованием разных источников географической информации;  

• различать океанические течения;  
• сравнивать температуру и солёность поверхностных 

вод Мирового океана на разных широтах с использованием 
различных источников географической информации;  

• объяснять закономерности изменения температуры, 
солёности и органического мира Мирового океана с географической 
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широтой и с глубиной на основе анализа различных источников 
географической информации;  

• характеризовать этапы освоения и заселения отдельных 
территорий Земли человеком на основе анализа различных 
источников географической информации для решения учебных и 
практико-ориентированных задач;  

• различать и сравнивать численность населения 
крупных стран мира;  

• сравнивать плотность населения различных 
территорий;  

• применять понятие «плотность населения» для 
решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;  

• различать городские и сельские поселения;  
• приводить примеры крупнейших городов мира;  
приводить примеры мировых и национальных религий;  
• проводить языковую классификацию народов;  
• различать основные виды хозяйственной деятельности 

людей на различных территориях;  
• определять страны по их существенным признакам;  
• сравнивать особенности природы и населения, 

материальной и духовной культуры, особенности адаптации человека 
к разным природным условиям регионов и отдельных стран;  

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства 
отдельных территорий;  

• использовать знания о населении материков и стран 
для решения различных учебных и практикоориентированных задач;  

• выбирать источники географической информации 
(картографические, статистические, текстовые, видео- и 
фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 
изучения особенностей природы, населения и хозяйства отдельных 
территорий;  

• представлять в различных формах (в виде карты, 
таблицы, графика, географического описания) географическую 
информацию, необходимую для решения учебных и практико-
ориентированных задач;  

• интегрировать и интерпретировать информацию об 
особенностях природы, населения и его хозяйственной деятельности 
на отдельных территориях, представленную в одном или нескольких 
источниках, для решения различных учебных и практико-
ориентированных задач;  

• приводить примеры взаимодействия природы и 
общества в пределах отдельных территорий;  

• распознавать проявления глобальных проблем 
человечества (экологическая, сырьевая, энергетическая, преодоления 
отсталости стран, продовольственная) на локальном и региональном 
уровнях и приводить примеры международного сотрудничества по 
их преодолению.  

• Характеризовать основные этапы истории 
формирования и изучения территории России;  

• находить в различных источниках информации факты, 
позволяющие определить вклад российских учёных и 
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путешественников в освоение страны; характеризовать 
географическое положение России с использованием информации из 
различных источников;  

различать федеральные округа, крупные географические 
районы и макрорегионы России;  

• приводить примеры субъектов Российской Федерации 
разных видов и показывать их на географической карте;  

• оценивать влияние географического положения 
регионов России на особенности природы, жизнь и хозяйственную 
деятельность населения;  

• использовать знания о государственной территории и 
исключительной экономической зоне, континентальном шельфе 
России, о мировом, поясном и зональном времени для решения 
практикоориентированных задач;  

• оценивать степень благоприятности природных 
условий в пределах отдельных регионов страны;  

• проводить классификацию природных ресурсов;  
• распознавать типы природопользования;  
• находить, извлекать и использовать информацию из 

различных источников географической информации 
(картографические, статистические, текстовые, видео- и 
фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения 
различных учебных и практико-ориентированных задач: определять 
возраст горных пород и основных тектонических структур, 
слагающих территорию;  

• находить, извлекать и использовать информацию из 
различных источников географической информации 
(картографические, статистические, текстовые, видео- и 
фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения 
различных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять 
закономерности распространения гидрологических, геологических и 
метеорологических опасных природных явлений на территории 
страны;  

• сравнивать особенности компонентов природы 
отдельных территорий страны;  

• объяснять особенности компонентов природы 
отдельных территорий страны;  

• использовать знания об особенностях компонентов 
природы России и её отдельных территорий, об особенностях 
взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий для решения практико-ориентированных задач в 
контексте реальной жизни; называть географические процессы и 
явления, определяющие особенности природы страны, отдельных 
регионов и своей местности; объяснять распространение по 
территории страны областей современного горообразования, 
землетрясений и вулканизма;  

• применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», 
«бараньи лбы», «бархан», «дюна» для решения учебных и (или) 
практико-ориентированных задач;  

• применять понятия «солнечная радиация», «годовая 
амплитуда температур воздуха», «воздушные массы» для решения 
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учебных и (или) практико-ориентированных задач;  
• различать понятия «испарение», «испаряемость», 

«коэффициент увлажнения»; использовать их для решения учебных и 
(или) практико-ориентированных задач;  

• описывать и прогнозировать погоду территории по 
карте погоды;  

• использовать понятия «циклон», «антициклон», 
«атмосферный фронт» для объяснения особенностей погоды 
отдельных территорий с помощью карт погоды;  

• проводить классификацию типов климата и почв 
России;  

• распознавать показатели, характеризующие состояние 
окружающей среды;  

• показывать на карте и (или) обозначать на контурной 
карте крупные формы рельефа, крайние точки и элементы береговой 
линии России; крупные реки и озёра, границы климатических поясов 
и областей, природно-хозяйственных зон в пределах страны; 
Арктической зоны, южной границы распространения многолетней 
мерзлоты;  

• приводить примеры мер безопасности, в том числе для 
экономики семьи, в случае природных стихийных бедствий и 
техногенных катастроф;  

• приводить примеры рационального и нерационального 
природопользования;  

• приводить примеры особо охраняемых природных 
территорий России и своего края, животных и растений, занесённых 
в Красную книгу России;  

• выбирать источники географической информации 
(картографические, статистические, текстовые, видео- и 
фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 
изучения особенностей населения России; приводить примеры 
адаптации человека к разнообразным природным условиям на 
территории страны; сравнивать показатели воспроизводства и 
качества населения России с мировыми показателями и показателями 
других стран;  

• различать демографические процессы и явления, 
характеризующие динамику численности населения России, её 
отдельных регионов и своего края;  

• проводить классификацию населённых пунктов и 
регионов России по заданным основаниям;  

• использовать знания о естественном и механическом 
движении населения, половозрастной структуре и размещении 
населения, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 
этническом и религиозном составе населения для решения практико-
ориентированных задач в контексте реальной жизни;  

• применять понятия «рождаемость», «смертность», 
«естественный прирост населения», «миграционный прирост 
населения», «общий прирост населения», «плотность населения», 
«основная полоса (зона) расселения», «урбанизация», «городская 
агломерация», «посёлок городского типа», «половозрастная 
структура населения», «средняя прогнозируемая продолжительность 
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жизни», «трудовые ресурсы», «трудоспособный возраст», «рабочая 
сила», «безработица», «рынок труда», «качество населения» для 
решения учебных и (или) практико- ориентированных задач;  

• представлять в различных формах (таблица, график, 
географическое описание) географическую информацию, 
необходимую для решения учебных и (или) практико-
ориентированных задач.  

 Выбирать источники географической информации 
(картографические, статистические, текстовые, видео- и 
фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 
изучения особенностей хозяйства России;  

• представлять в различных формах (в виде карты, 
таблицы, графика, географического описания) географическую 
информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-
ориентированных задач;  

• находить, извлекать и использовать информацию, 
характеризующую отраслевую, функциональную и территориальную 
структуру хозяйства России, для решения практико-
ориентированных задач;  

• выделять географическую информацию, которая 
является противоречивой или может быть недостоверной; определять 
информацию, недостающую для решения той или иной задачи; 
применять понятия «экономико-географическое положение», «состав 
хозяйства», «отраслевая, функциональная и территориальная 
структура», «условия и факторы размещения производства», 
«отрасль хозяйства», «межотраслевой комплекс», «сектор 
экономики», «территория опережающего развития», «себестоимость 
и рентабельность производства», «природно-ресурсный потенциал», 
«инфраструктурный комплекс», «рекреационное хозяйство», 
«инфраструктура», «сфера обслуживания», «агропромышленный 
комплекс», «химико-лесной комплекс», «машиностроительный 
комплекс», «металлургический комплекс»,  

«ВИЭ», «ТЭК», для решения учебных и (или) практико-
ориентированных задач;  

• характеризовать основные особенности хозяйства 
России; влияние географического положения России на особенности 
отраслевой и территориальной структуры хозяйства; роль России как 
мировой энергетической державы; проблемы и перспективы развития 
отраслей хозяйства и регионов России;  

• различать территории опережающего развития (ТОР), 
Арктическую зону и зону Севера России;  

• классифицировать субъекты Российской Федерации по 
уровню социально-экономического развития на основе имеющихся 
знаний и анализа информации из дополнительных источников;  

• находить, извлекать, интегрировать и 
интерпретировать информацию из различных источников 
географической информации (картографические, статистические, 
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) 
для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 
сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей хозяйства на 
окружающую среду; условия отдельных регионов страны для 
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развития энергетики на основе возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ);  

• различать изученные географические объекты, 
процессы и явления: хозяйство России (состав, отраслевая, 
функциональная и территориальная структура, факторы и условия 
размещения производства, современные формы размещения 
производства);  

• различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой 
региональный продукт (ВРП) и индекс человеческого развития (ИЧР) 
как показатели уровня развития страны и её регионов;  

• различать природно-ресурсный, человеческий и 
производственный капитал;  

• различать виды транспорта и основные показатели их 
работы: грузооборот и пассажирооборот;  

• показывать на карте крупнейшие центры и районы 
размещения отраслей промышленности, транспортные магистрали и 
центры, районы развития отраслей сельского хозяйства; использовать 
знания о факторах и условиях размещения хозяйства для решения 
различных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять 
особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 
России, регионов, размещения отдельных предприятий; оценивать 
условия отдельных территорий для размещения предприятий и 
различных производств;  

• использовать знания об особенностях компонентов 
природы России и её отдельных территорий; об особенностях 
взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий для решения практико-ориентированных задач в 
контексте реальной жизни: оценивать реализуемые проекты по 
созданию новых производств с учётом экологической безопасности;  

• критически оценивать финансовые условия 
жизнедеятельности человека и их природные, социальные, 
политические, технологические, экологические аспекты, 
необходимые для принятия собственных решений, с точки зрения 
домохозяйства, предприятия и национальной экономики;  

• оценивать влияние географического положения 
отдельных регионов России на особенности природы, жизнь и 
хозяйственную деятельность населения;  

• объяснять географические различия населения и 
хозяйства территорий крупных регионов страны;  

• сравнивать географическое положение, географические 
особенности природно-ресурсного потенциала, населения и 
хозяйства регионов России;  

• формулировать оценочные суждения о воздействии 
человеческой деятельности на окружающую среду своей местности, 
региона, страны в целом, о динамике, уровне и структуре социально-
экономического развития России, месте и роли России в мире;  

• приводить примеры объектов Всемирного наследия 
ЮНЕСКО и описывать их местоположение на географической карте;  

• характеризовать место и роль России в мировом 
хозяйстве.  

9 КЛАСС   
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/п   
  

Наимен
ование 
разделов и 
тем 
программы   

  

Количество 
часов  

 Электрон
ные (цифровые) 
образовательные 
ресурсы   

сего   
  

Контр
ольные 
работы   

Практи
ческие 
работы   
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Раздел 1. Хозяйство России   

1.1  Общая характеристика 
хозяйства России  

 
3      

0.5   

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/7f41b

112  

1.2  
Топливно-

энергетический комплекс  
(ТЭК)   

 
5      

1   

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/7f41b

112  

1.3  Металлургический 
комплекс  

 
3      

0.5   

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/7f41b

112  

1.4  Машиностроительный 
комплекс  

 
2      

0.5   

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/7f41b

112  

1.5  Химико-лесной 
комплекс  

 
4      

0.5   

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/7f41b

112  

1.6  Агропромышленный 
комплекс (АПК)  

 
4      

0.5   

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/7f41b

112  

1.7  Инфраструктурный 
комплекс   

 
5      

1   

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/7f41b

112  

1.8  Обобщение знаний    
2      

0.5   

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/7f41b

112  

Итого по разделу   
28   

   

Раздел 2. Регионы России   

2.1  
Западный макрорегион 

(Европейская часть) России   
18      

1   

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/7f41b

112  

2.2  
Восточный 

макрорегион (Азиатская 
часть) России  

 
10      

1   

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/7f41b

112  

2.3  Обобщение знаний   
2       

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/7f41b

112  

Итого по разделу   
30   

   

Россия в современном мире   
2       

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/7f41b

112  

Резервное время   
8   

 
4     

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/7f41b

112  
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ  
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4   
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Учет воспитательного потенциала уроков. Воспитательный 

потенциал предмета «география» реализуется через:  
• привлечение внимания обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, организацию их работы с 
получаемой на уроке социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 
мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

• демонстрацию обучающимся примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления человеколюбия и 
добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 
чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 
классе;  

• применение на уроках интерактивных форм работы с 
обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих 
познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, 
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где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 
постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность 
приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 
работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 
работе и взаимодействию с другими обучающимися; инициирование 
и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 
проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык 
самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык 
уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 
других исследователей, навык публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

  
9 КЛАСС   

  

/п   
  

Тема урока   
  

Количество часов  

Дат
а 
изучения   

  

Элект
ронные 
цифровые 
образовател
ьные 
ресурсы   

  

сего   
  

Контрол
ьные работы   

  

Практиче
ские работы   

  

  

Состав 
хозяйства. Отраслевая 
структура, 
функциональная и 
территориальная 
структуры хозяйства 
страны, факторы их 
формирования и 
развития. Факторы 
производства  

 
1         

Библи
отека ЦОК  

https://
m.edsoo.ru/88
6647f8  

  

Экономико-
географическое 
положение России 
как фактор развития 
её хозяйства. ВВП и 
ВРП. Экономические 
карты. «Стратегия 
пространственного 
развития Российской 
Федерации на период 
до 2025 года». 
Геостратегические 
территории  

 
1         

Библи
отека ЦОК  

https://
m.edsoo.ru/88
66497e  
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Производствен
ный капитал. 
Себестоимость и 
рентабельность 
производства. 
Условия и факторы 
размещения 
хозяйства. 
Практическая работа 
"Определение 
влияния 
географического 
положения России на 
особенности 
отраслевой и 
территориальной 
структуры хозяйства"  

 
1      0.5     

Библи
отека ЦОК  

https://
m.edsoo.ru/88
664d20  

 

  

Резервный урок. 
Обобщающее повторение 
по теме "Общая 
характеристика хозяйства 
России"  

 
1         

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88

66505e  

  

ТЭК. Место России 
в мировой добыче 
основных видов 
топливных ресурсов. 
Угольная 
промышленность  

 
1         

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88

6651bc  

  
Нефтяная 

промышленность  
 

1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88

6652f2  

  
Газовая 

промышленность  
 

1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88

66541e  

  

Электроэнергетика. 
Место России в мировом 
производстве 
электроэнергии. Основные 
типы электростанций. 
Практическая работа 
"Анализ статистических и 
текстовых материалов с 
целью сравнения 
стоимости электроэнергии 
для населения России в 
различных регионах"  

 
1      

0.5     
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88

665586  
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Электростанции, 
использующие 
возобновляемые 
источники энергии. 
Энергосистемы. Влияние 
ТЭК на окружающую 
среду.  

Основные 
положения  

"Энергетической 
стратегии России на 
период до 2035 года". 
Практическая работа  

"Сравнительная 
оценка  

 
1      

0.5       

 
 возможностей для 

развития энергетики ВИЭ 
в отдельных регионах 
страны"  

     

0  

Резервный урок. 
Обобщающее повторение 
по теме 
"Топливноэнергетический 
комплекс (ТЭК)"  

 
1         

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88

665720  

1  

Металлургический 
комплекс.  

Металлургические 
базы России. Влияние 
металлургии на 
окружающую среду. 
Основные положения 
"Стратегии развития 
чёрной и цветной 
металлургии  

России до 2030 
года"  

 
1         

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88

665892  

2  

Место России в 
мировом производстве 
чёрных металлов. 
Особенности технологии 
производства чёрных 
металлов. География 
металлургии чёрных 
металлов: основные 
районы и центры  

 
1         

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88

665a5e  
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3  

[[Место России в 
мировом производстве 
цветных металлов. 
Особенности технологии 
производства цветных 
металлов. География 
металлургии цветных 
металлов: основные 
районы и центры. 
Практическая работа 
"Выявление факторов, 
влияющих на 
себестоимость 
производства  

 
1      

0.5     
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88

665bbc  

 
 предприятий 

металлургического 
комплекса [[в различных 
регионах страны (по 
выбору)"]]  

     

4  

Машиностроительн
ый комплекс. Роль 
машиностроения в 
реализации целей 
политики 
импортозамещения. 
Практическая работа 
"Выявление факторов, 
повлиявших на 
размещение 
машиностроительного 
предприятия (по выбору) 
на основе анализа 
различных источников  

информации"  

 
1      

0.5     
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88

665d2e  

5  

География 
важнейших отраслей 
машиностроительного 
комплекса: основные 
районы и центры. 
Значение отрасли для 
создания экологически 
эффективного 
оборудования. 
Перспективы развития 
машиностроения России  

 
1         

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88

665e78  
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6  

Резервный урок. 
Контрольная работа по 
темам  

"Металлургический 
комплекс" и  

"Машиностроитель
ный комплекс"  

 
1   

 
1         

7  

Химическая 
промышленность. Состав, 
место и значение в 
хозяйстве. Место России в 
мировом производстве 
химической продукции  

 
1         

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88

6660b2  

 

8  

Факторы 
размещения предприятий. 
Химическая 
промышленность и охрана 
окружающей среды. 
Основные положения 
"Стратегии развития 
химического и 
нефтехимического 
комплекса на период до 
2030 года"  

 
1         

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88

6662a6  

9  

Лесопромышленны
й комплекс. Состав, место 
и значение в хозяйстве. 
Место России в мировом 
производстве продукции 
лесного комплекса  

 
1         

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88

666684  

0  

География 
важнейших отраслей. 
Лесное хозяйство и 
окружающая среда. 
Практическая работа 
"Анализ документов 
«Прогноз развития лесного 
сектора Российской 
Федерации до 2030 года» 
(Гл. 1, 3 и 11) и «Стратегия 
развития лесного 
комплекса Российской 
Федерации до 2030 года» 
(Гл. II и III, Приложения 
№ 1 и № 18) с целью 
определения перспектив и 
проблем развития 
комплекса"  

 
1      

0.5     
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88

6667f6  
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1  

Резервный урок. 
Обобщающее повторение 
по теме "Химиколесной 
комплекс"  

 
1           

2  
Агропромышленны

й комплекс.  
 

1   
      Библиотека ЦОК  

 
 Состав, место и 

значение в экономике 
страны. Сельское хозяйство. 
Сельское хозяйство и 
окружающая среда  

    https://m.edsoo.ru/8
8666a80  

3  

Растениеводство и 
животноводство: география 
основных отраслей  

 
1         

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/8

8666bc0  

4  

Пищевая 
промышленность. Лёгкая 
промышленность. Состав, 
место и значение в 
хозяйстве. Факторы 
размещения предприятий. 
Лёгкая промышленность и 
охрана окружающей среды  

 
1         

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/8

8666f12  

5  

"Стратегия развития 
агропромышленного и 
рыбохозяйственного 
комплексов Российской 
Федерации на период до 
2030 года". Особенности 
АПК своего края. 
Практическая работа 
"Определение влияния 
природных и социальных 
факторов на размещение 
отраслей АПК"  

 
1      

0.5     
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/8

866716a  

6  

Резервный урок. 
Обобщающее повторение по 
теме  

"Агропромышленный 
комплекс  

(АПК)"  

 
1           

7  

Инфраструктурный 
комплекс.Транспорт. Состав, 
место и значение в 
хозяйстве.  

 
1         

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/8

86672e6  
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 Крупнейшие 
транспортные узлы.  

"Стратегия 
развития транспорта 
России на период до 2030 
года"  

     

8  

Морской и 
внутренний водный 
транспорт. Практическая 
работа "Анализ 
статистических данных с 
целью определения доли 
отдельных морских 
бассейнов в 
грузоперевозках и 
объяснение выявленных 
различий"  

 
1      

0.5     
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/886

6748a  

9  

География 
отдельных видов 
транспорта. Основные 
транспортные пути. 
Транспорт и охрана 
окружающей среды  

 
1         

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/886

675fc  

0  

Информационная 
инфраструктура. 
Основные линии связи. 
Проблемы и перспективы 
развития комплекса. 
Федеральный проект  

"Информационная 
инфраструктура"  

 
1         https://m.edsoo.ru/886

67c28]]  

1  

Рекреационное 
хозяйство.  

Практическая 
работа "Характеристика 
туристскорекреационного 
потенциала своего края"  

 
1      

0.5     
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/886

67980  

2  

Резервный урок. 
Контрольная работа по 
теме  

"Инфраструктурн
ый комплекс"  

 
1   

 
1         

3  
Государственная 

политика как  
 

1   
      Библиотека ЦОК  
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 фактор 
размещения 
производства. 
"Стратегия 
пространственного 
развития Российской 
Федерации до 2025 
года": основные 
положения  

    https://m.edsoo.ru/8
8667f84  

4  

Развитие 
хозяйства и 
состояние 
окружающей среды. 
"Стратегия 
экологической 
безопасности 
Российской 
Федерации до 2025 
года" и 
государственные 
меры по переходу 
России к модели 
устойчивого 
развития.  

Практическая 
работа  

"Сравнительна
я оценка вклада 
отдельных отраслей 
хозяйства в 
загрязнение 
окружающей среды 
на основе анализа 
статистических 
материалов"  

 
1      

0.5     
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/8

86680c4  

5  

Европейский 
Север России.  

Географическо
е положение. 
Особенности 
природно-ресурсного 
потенциала  

 
1         

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/8

86681e6  

6  

Европейский 
Север России.  

Особенности 
населения  

 
1         

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/8

86682fe  
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7  

Европейский 
Север России.  

Особенности 
хозяйства. 
Социально-
экономические 
и 
экологические 
проблемы и 
перспективы 
развития  

 
1           

 

8  

Северо-Запад России.  
Географическое 

положение. Особенности 
природно-ресурсного 
потенциала  

 
1         

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88668

416  

9  

Северо-Запад России. 
Особенности населения и 
хозяйства. 
Социальноэкономические и 
экологические проблемы и 
перспективы развития  

 
1         

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88668

52e  

0  

Центральная Россия.  
Географическое 

положение. Особенности 
природно-ресурсного 
потенциала  

 
1         

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88668

7e0  

1  

Центральная Россия. 
Особенности населения   

1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88668

a7e  

2  

Центральная Россия. 
Особенности хозяйства. 
Социальноэкономические и 
экологические проблемы и 
перспективы развития  

 
1         

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88668

c4a  

3  

Поволжье. 
Географическое положение. 
Особенности природно-
ресурсного потенциала  

 
1         

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88668

d80  

4  

Поволжье. 
Особенности населения и 
хозяйства. 
Социальноэкономические и 
экологические проблемы и 
перспективы развития  

 
1         

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88668

e98  
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5  

Юг Европейской части 
России.  

Географическое 
положение. Особенности 
природно-ресурсного 
потенциала  

 
1         

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88668f

b0  

 

6  

Юг Европейской 
части России.  

Особенности 
населения  

 
1         

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88

6690dc  

7  

Юг Европейской 
части России.  

Особенности 
хозяйства  

 
1         

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88

669226  

8  

Юг Европейской 
части России. Социально-
экономические и 
экологические проблемы и 
перспективы развития  

 
1         

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88

6693a2  

9  

Урал. 
Географическое положение. 
Особенности природно-
ресурсного потенциала. 
Практическая работа  

"Сравнение ЭГП 
двух  

географических 
районов страны по разным 
источникам информации"  

 
1      

0.5     
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88

6695b4  

0  
Урал. Особенности 

населения  
 

1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88

6696ea  

1  

Урал. Особенности 
хозяйства. Социально-
экономические и 
экологические проблемы и 
перспективы развития  

 
1         

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88

66980c  

2  

Классификация 
субъектов Российской 
Федерации Западного 
макрорегиона. 
Практическая работа 
"Классификация субъектов 
Российской Федерации 
одного из географических 
районов России по уровню 
социально-экономического 
развития на основе 

 
1      

0.5       
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статистических данных"  

 

3  

Резервный урок. 
Контрольная работа по 
теме "Западный 
макрорегион (Европейская 
часть)  

России"  

 
1   

 
1       

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88

669938  

4  

Сибирь. 
Географическое 
положение  

 
1         

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88

669a6e  

5  

Сибирь. 
Особенности 
природноресурсного 
потенциала  

 
1         

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88

669cb2  

6  
Сибирь. 

Особенности населения  
 

1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88

669e24  

7  
Сибирь. 

Особенности хозяйства  
 

1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88

66a0c2  

8  

Сибирь. 
Особенности хозяйства. 
Социально-экономические 
и экологические проблемы 
и перспективы развития  

 
1         

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88

66a2a2  

9  

Дальний Восток. 
Географическое 
положение  

 
1         

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88

66a3f6  

0  

Дальний Восток. 
Особенности природно-
ресурсного потенциала  

 
1         

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88

66a59a  

1  

Дальний Восток. 
Особенности населения   

1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88

66a73e  
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2  

[[Дальний Восток. 
Особенности хозяйства. 
Социальноэкономические 
и экологические проблемы 
и перспективы развития. 
Практическая работа 
"Выявление факторов 
размещения предприятий  

 
1      

0.5     
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88

66a8ba  

 
 [[одного из 

промышленных кластеров 
Дальнего Востока (по 
выбору)"]]  

     

3  

Классификация 
субъектов  

Российской 
Федерации Восточного 
макрорегиона. 
Практическая работа 
"Сравнение 
человеческого капитала 
двух географических 
районов (субъектов 
Российской Федерации) 
по заданным критериям"  

 
1      

0.5     
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88

66a9e6  

4  

Резервный урок. 
Контрольная работа по 
теме "Восточный 
макрорегион (Азиатская 
часть)"  

 
1   

 
1         

5  

[[Федеральные и 
региональные целевые 
программы  

 
1         

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88

66acf2  

6  

Государственная 
программа  

Российской 
Федерации "Социально-
экономическое развитие 
Арктической зоны 
Российской Федерации"  

 
1         

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88

66afd6  

7  

Россия в системе 
международного 
географического 
разделения труда. Россия 
в составе международных 
экономических и 
политических 
организаций  

 
1         

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88

66b184  
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8  

Значение для 
мировой цивилизации 
географического 
пространства России. 
Объекты  

 
1         

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/88

66b2ba  

 Всемирного 
природного и 
культурного наследия 
России  

     

ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО  

ПРОГРАММЕ  

 
68   

 
4   

 
7   

  

 Воспитательный потенциал уроков. Воспитательный 
потенциал предмета «география» реализуется через:  

• привлечение внимания обучающихся к ценностному 
аспекту изучаемых на уроках явлений, организацию их работы с 
получаемой на уроке социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 
мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

• демонстрацию обучающимся примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления человеколюбия и 
добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 
чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 
классе;  

• применение на уроках интерактивных форм работы с 
обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих 
познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, 
где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 
постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность 
приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 
работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 
работе и взаимодействию с другими обучающимися;  

• инициирование и поддержку исследовательской 
деятельности обучающихся в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного 
решения теоретической проблемы, навык генерирования и 
оформления собственных идей, навык уважительного отношения к 
чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 
отстаивания своей точки зрения.  

•  
Рабочая программа по учебному предмету «Французский 

язык» 
Программа по иностранному (французскому) языку на уровне 

основного общего образования составлена на основе требований к 
результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, а 
также на основе характеристики планируемых результатов духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

https://m.edsoo.ru/8866b2ba
https://m.edsoo.ru/8866b2ba
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представленной в федеральной рабочей программе воспитания.  
Программа по иностранному (французскому) языку 

разработана с целью оказания методической помощи учителю в 
создании рабочей программы  по учебному предмету, дает 
представление о целях иноязычного образования, развития и 
воспитания обучающихся на уровне основного общего образования. 
Программа по иностранному (французскому) языку устанавливает 
распределение обязательного предметного содержания по классам 
(годам обучения), последовательность их изучения с учетом 
особенностей структуры французского языка, межпредметных связей 
французского языка с содержанием других общеобразовательных 
предметов на уровне основного общего образования  с учетом 
возрастных особенностей обучающихся. В программе по 
иностранному (французскому) языку для основного общего 
образования предусмотрено дальнейшее развитие речевых умений и 
языковых навыков, представленных  в федеральной рабочей 
программе по иностранному (французскому) языку начального 
общего образования, что обеспечивает преемственность между 
уровнями общего образования.  

Изучение иностранного (французского) языка направлено на 
формирование коммуникативной культуры обучающихся, 
способствует общему речевому развитию, воспитанию гражданской 
идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций.   

Построение программы по иностранному (французскому) 
языку имеет нелинейный характер и основано на концентрическом 
принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и 
определяются новые требования. В процессе обучения освоенные на 
определенном этапе грамматические формы и конструкции 
повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и 
расширяющемся тематическом содержании речи.  

Возрастание значимости владения иностранными языками 
приводит  к переосмыслению целей и содержания обучения 
иностранному (французскому) языку.  

Цели иноязычного образования формулируются на 
ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и воплощаются 
в личностных, метапредметных  и предметных результатах обучения. 
Иностранные языки являются средством общения и самореализации 
и социальной адаптации, развития умений поиска, обработки и 
использования информации в познавательных целях, одним из 
средств воспитания гражданина, патриота, развития национального 
самосознания.  

Целью иноязычного образования является формирование 
коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких ее 
составляющих, как:  

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в 
четырех  

основных видах речевой деятельности (говорении, 
аудировании, чтении, письме); языковая компетенция – овладение 
новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 
лексическими, грамматическими)  в соответствии c темами, сферами 
и ситуациями общения, отобранными  для основного общего 
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образования, освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 
языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 
языках; социокультурная (межкультурная) компетенция – 
приобщение обучающихся  

к культуре, традициям и реалиям страны (стран) изучаемого 
иностранного языка  в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 
обучающихся 5–9 классов на разных этапах  (5–7 и 8–9 классы), 
формирование умения представлять свою страну, ее культуру в 
условиях межкультурного общения; компенсаторная компетенция – 
развитие умений выходить из положения   

в условиях дефицита языковых средств при получении и 
передаче информации.  

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией 
средствами иностранного (французского) языка формируются 
компетенции: образовательная, ценностно-ориентационная, 
общекультурная, учебно-познавательная, информационная, 
социально-трудовая и компетенция личностного 
самосовершенствования.  

Основными подходами к обучению иностранным языкам 
признаются компетентностный, системно-деятельностный, 
межкультурный и коммуникативно- когнитивный, что предполагает 
возможность реализовать поставленные цели, добиться достижения 
планируемых результатов в рамках содержания, отобранного для 
основного общего образования, использования новых педагогических 
технологий (дифференциация, индивидуализация, проектная 
деятельность  и другие) и использования современных средств 
обучения.  

 Общее  число  часов,  рекомендованных  для 
 изучения  иностранного  

(французского) языка, – 510 часов: в 5 классе – 102 часа (3 
часа в неделю), в 6 классе – 102 часа (3 часа неделю), в 7 классе – 102 
часа (3 часа в неделю), в 8 классе –  102 часа (3 часа в неделю), в 9 
классе – 102 часа (3 часа в неделю).  

Требования к предметным результатам для основного общего 
образования констатируют необходимость к окончанию 9 класса 
владения умением общаться на иностранном (французском) языке в 
разных формах (устно и письменно, непосредственно и 
опосредованно, в том числе через Интернет) на допороговом уровне 
(уровне А2 в соответствии с Общеевропейскими компетенциями 
владения иностранным языком), что позволит выпускникам 9 классов 
использовать иностранный (французский) язык для продолжения 
образования на уровне среднего общего образования и для 
дальнейшего самообразования.  

9 КЛАСС  
Коммуникативные умения  
Формирование умения общаться в устной и письменной 

форме, используя рецептивные и продуктивные виды речевой 
деятельности в рамках тематического содержания речи.  

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их 
решения.  
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Внешность и характер человека (литературного персонажа).   
Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, 

кино, театр, музыка, музей, спорт, живопись, компьютерные игры). 
Роль книги в жизни подростка.  

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, 
сбалансированное питание. Посещение врача.  

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные 
деньги. Молодежная мода.  

Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 
ним. Взаимоотношения в школе: проблемы и их решение. Переписка 
с иностранными сверстниками.  

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России 
и иностранным странам. Транспорт.  

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 
окружающей среды.  

Климат, погода. Стихийные бедствия.  
Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, 

Интернет).  
Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их 

географическое положение, столицы и крупные города, регионы, 
население, официальные языки, достопримечательности, культурные 
особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 
традиции, обычаи), страницы истории.  

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) 
изучаемого языка, их вклад в науку и мировую культуру: 
государственные деятели, ученые, писатели, поэты, художники, 
музыканты, спортсмены.  

Виды речевой деятельности   
Говорение  
Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а 

именно умений вести комбинированный диалог, включающий 
различные виды диалогов (этикетный диалог, диалог – побуждение к 
действию, диалог-расспрос), диалог – обмен мнениями:  

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и 
заканчивать разговор,  

вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, 
выражать пожелания  и вежливо реагировать на поздравление, 
выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и 
отказываться от предложения собеседника; диалог – побуждение к 
действию: обращаться с просьбой, вежливо  

соглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать 
собеседника  к совместной деятельности, вежливо соглашаться (не 
соглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину своего 
решения; диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, 
отвечая на вопросы разных видов, выражать свое отношение к 
обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую 
информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию 
отвечающего и наоборот; диалог – обмен мнениями: выражать свою 
точку зрения и обосновывать ее,  

высказывать свое согласие (несогласие) с точкой зрения 
собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональную оценку 
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обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость, огорчение 
и другие).  

Данные умения диалогической речи развиваются в 
стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 
тематического содержания речи  с использованием ключевых слов, 
речевых ситуаций и (или) иллюстраций, фотографий или без их 
использования с соблюдением нормы речевого этикета, принятых в 
стране (странах) изучаемого языка.  

Объем диалога:  
до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках 

комбинированного  
диалога; до 6 реплик со стороны каждого собеседника в 

рамках диалога-обмена  
мнениями.  
Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с 
использованием  

основных коммуникативных типов речи:  
описание (предмета, местности, внешности и одежды 

человека), в том числе характеристика (черты характера реального 
человека или литературного персонажа); повествование (сообщение), 
рассуждение;  

выражение и краткое аргументирование своего мнения по 
отношению   

к услышанному (прочитанному); изложение (пересказ) 
основного содержания, прочитанного (прослушанного)  

текста с выражением своего отношения к событиям и фактам, 
изложенным  в тексте, составление рассказа по картинкам; 
изложение результатов выполненной проектной работы.   

Данные умения монологической речи развиваются в 
стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 
тематического содержания речи  с использованием речевых 
ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц 
или без их использования.  

Объем монологического высказывания – 10–12 фраз.  
Аудирование  
При непосредственном общении: понимать на слух речь 

учителя  и одноклассников и вербально (невербально) реагировать на 
услышанное, использовать переспрос или просьбу повторить для 
уточнения отдельных  деталей.  

При опосредованном общении: дальнейшее развитие 
восприятия и понимания на слух несложных аутентичных текстов, 
содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной 
глубиной проникновения в их содержание  в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 
содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой)  
информации.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста 
предполагает умение определять основную тему (идею) и главные 
факты (события)  в воспринимаемом на слух тексте, отделять 
главную информацию  от второстепенной, прогнозировать 
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содержание текста по началу сообщения, игнорировать незнакомые 
слова, не существенные для понимания основного содержания.  

Аудирование с пониманием нужной (интересующей, 
запрашиваемой) информации предполагает умение выделять нужную 
(интересующую, запрашиваемую) информацию, представленную в 
эксплицитной (явной) форме  в воспринимаемом на слух тексте.  

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания 
собеседников  в ситуациях повседневного общения, рассказ, 
сообщение информационного характера.  

Языковая сложность текстов для аудирования должна 
соответствовать базовому уровню (А2 – допороговому уровню по 
общеевропейской шкале).  

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 
минут. Смысловое чтение  

Развитие умения читать про себя и понимать несложные 
аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные 
неизученные языковые явления,  с различной глубиной 
проникновения в их содержание в зависимости  от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания,  с 
пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с 
полным пониманием.  

Чтение с пониманием основного содержания текста 
предполагает умения: определять тему (основную мысль), выделять 
главные факты (события) (опуская второстепенные), прогнозировать 
содержание текста по заголовку  

(началу текста); определять логическую последовательность 
главных фактов, событий,  

разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые 
части; озаглавливать текст (его отдельные части);  

игнорировать незнакомые слова, несущественные для 
понимания основного  

содержания, понимать интернациональные слова.  
Чтение с пониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой) информации предполагает умения: находить в 
прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, 
представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной форме 
(неявной) форме; оценивать найденную информацию с точки зрения 
ее значимости для решения коммуникативной задачи.  

Чтение с полным пониманием содержания несложных 
аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые 
явления, предполагает умения: полно и точно понимать текст на 
основе его информационной переработки (смыслового и 
структурного анализа отдельных частей текста, выборочного 
перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 
изложенных  в тексте фактов и событий; восстанавливать текст из 
разрозненных абзацев или путем добавления пропущенных 
фрагментов.  

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и 
понимание представленной в них информации.  

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, 
отрывок  из художественного произведения, статья 
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научнопопулярного характера, сообщение информационного 
характера, объявление, памятка, инструкция, электронное сообщение 
личного характера, стихотворение, несплошной текст (таблица, 
диаграмма).  

Языковая сложность текстов для чтения должна 
соответствовать базовому уровню (А2 – допороговому уровню по 
общеевропейской шкале).  

Объем текста (текстов) для чтения – 500–600 слов.  
Письменная речь  
Развитие умений письменной речи:  
составление плана (тезисов) устного или письменного 

сообщения; заполнение анкет и формуляров, сообщать о себе 
основных сведений  (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, адрес, 
увлечения) в соответствии  с нормами, принятыми в стране (странах) 
изучаемого языка; написание электронного сообщения личного 
характера в соответствии   

с нормами неофициального общения, принятыми в стране 
(странах) изучаемого языка (объем письма – до 120 слов); создание 
небольшого письменного высказывания с использованием образца,  

плана, таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) текста 
(объем письменного высказывания – до 120 слов); заполнение 
таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного  

(прослушанного) текста; преобразование таблицы, схемы в 
текстовый вариант представления  

информации;  письменное представление результатов 
выполненной проектной работы (объем – 100–120 слов).  

Языковые навыки и умения Фонетическая сторона речи  
Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою  в коммуникации, произнесение слов с соблюдением 
правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-
интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового 
ударения на служебных словах, чтение новых слов согласно 
основным правилам чтения.  

Выражение модального значения, чувства и эмоции.  
Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и 
соответствующей интонации, демонстрирующих понимание текста.  

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного 
характера, отрывок  из статьи научно-популярного характера, 
рассказ, диалог (беседа).  

Объем текста для чтения вслух – до 110 слов.  
Орфография и пунктуация  
Правильное написание изученных слов.  
Правильное использование знаков препинания: точки, 

вопросительного  и восклицательного знаков в конце предложения, 
запятой при перечислении.  

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами 
речевого этикета, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, 
оформление электронного сообщения личного характера.  

Лексическая сторона речи  
Распознавание в устной речи и письменном тексте 1350 
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лексических  единиц и правильное употребление в устной и 
письменной речи 1200 лексических  единиц,  обслуживающих 
 ситуации  общения  в  рамках  отобранного  
тематического содержания, с соблюдением существующей нормы 
лексической сочетаемости.  

Распознавание и употребление в устной и письменной речи: 
изученных лексических единиц, синонимов, антонимов и наиболее 
частотных  

фразовых глаголов, сокращений и аббревиатур; различных 
средств связи для обеспечения логичности и целостности  

высказывания.  
Распознавание и образование родственных слов с 

использованием аффиксации:  
глаголов с помощью префиксов dé-, dis-;  
имен существительных, имен прилагательных и наречий с 

помощью  
отрицательного префикса mé-; имен существительных с 

помощью суффиксов: -ence/-ance, -esse, -ure,   
-issement, -age, -issage; наречий с помощью суффиксов: -

emment/-amment.  
Грамматическая сторона речи  
Распознавание и употребление в устной речи и письменном 

тексте: сложноподчиненных предложений с придаточными 
определительными   

(dont, où), следствия (ainsi), цели (pour que); глаголов в форме 
будущего времени в прошедшем (futur dans le passé); основных 
правил согласования времен в рамках сложного предложения   

в плане настоящего и прошлого; форм сослагательного 
наклонения subjonctif présent регулярных   

и нерегулярных глаголов; деепричастия (gérondif); простых 
относительных местоимений dont, où; числительных для обозначения 
больших чисел (до 1 000 000 000).  

Социокультурные знания и умения  
Осуществление  межличностного  и 

 межкультурного  общения  с использованием знаний о 
национально-культурных особенностях своей страны  и страны 
(стран) изучаемого языка, основных социокультурных элементов 
речевого поведенческого этикета в франкоязычной среде, знание и 
использование в устной и письменной речи наиболее 
употребительной тематической фоновой лексики  в  рамках 
 отобранного  тематического  содержания  (основные 
национальные праздники, традиции, обычаи, традиции в питании и 
проведении досуга, система образования).  

Знание социокультурного портрета родной страны и страны 
(стран) изучаемого языка: символики, достопримечательностей, 
культурных особенностей (национальные праздники, традиции), 
образцов поэзии и прозы, доступных  в языковом отношении.  

Формирование элементарного представления о различных 
вариантах французского языка.  

Осуществление межличностного и межкультурного общения  
с использованием знаний о национально-культурных особенностях 
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своей страны  и страны (стран) изучаемого языка. Соблюдение норм 
вежливости  в межкультурном общении.  

Развитие умений: писать свое имя и фамилию, а также имена и 
фамилии своих родственников   

и друзей на французском языке, правильно оформлять свой 
адрес на французском языке (в анкете);  

правильно оформлять электронное сообщение личного 
характера  в соответствии с нормами неофициального общения, 
принятыми в стране (странах) изучаемого языка; кратко представлять 
Россию и страну (страны) изучаемого языка: культурные явления, 
события, достопримечательности, кратко рассказывать о некоторых 
выдающихся людях родной страны и страны (стран) изучаемого 
языка (ученых, писателях, поэтах, художниках, композиторах, 
музыкантах, спортсменах и других); оказывать помощь иностранным 
гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 
местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут, уточнить 
часы работы и другие ситуации).  

Компенсаторные умения  
Использование при чтении и аудировании языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки, использование при говорении и 
письме перифраза (толкования), синонимических средства, описания 
предмета вместо его названия, при непосредственном общении 
догадываться о значении незнакомых слов  с помощью используемых 
собеседником жестов и мимики, переспрашивать, просить повторить, 
уточняя значение незнакомых слов.  

Использование при формулировании собственных 
высказываний, ключевых слов, плана.  

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для 
понимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) 
текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации.  

Сравнение (в том числе установление основания для 
сравнения) объектов, явлений, процессов, их элементов и основных 
функций в рамках изученной тематики.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ   

ПО ИНОСТРАННОМУ (ФРАНЦУЗСКОМУ) ЯЗЫКУ НА 
УРОВНЕ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 В результате изучения иностранного (французского) языка на уровне 
основного общего образования у обучающегося будут сформированы 
личностные, метапредметные и предметные результаты, 
обеспечивающие выполнение  ФГОС ООО и его успешное 
дальнейшее образование.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Личностные результаты освоения программы основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и 
воспитательной деятельности организации  в соответствии с 
традиционными российскими социокультурными и 
духовнонравственными ценностями, принятыми в обществе 
правилами и нормами поведения и способствуют процессам 
самопознания, самовоспитания  и саморазвития, формирования 
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внутренней позиции личности.  
Личностные результаты освоения программы основного 

общего образования, формируемые при изучении иностранного 
языка, должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 
системой позитивных ценностных ориентаций  и расширение опыта 
деятельности на ее основе и в процессе реализации основных 
направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 1) 
гражданского воспитания:  

готовность к выполнению обязанностей гражданина и 
реализации его прав,  

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 
активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 
местного  

сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм 
экстремизма, дискриминации;   

понимание роли различных социальных институтов в жизни 
человека; представление об основных правах, свободах и 
обязанностях гражданина,  

социальных нормах и правилах межличностных отношений в 
поликультурном  и многоконфессиональном обществе; 
представление о способах противодействия коррупции;   

готовность к разнообразной совместной деятельности, 
стремление  к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие 
в самоуправлении  в образовательной организации; готовность к 
участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь  

людям, нуждающимся в ней); 2) патриотического 
воспитания:  

осознание российской гражданской идентичности в 
поликультурном  и многоконфессиональном обществе, проявление 
интереса к познанию  родного языка, истории, культуры Российской 
Федерации, своего края, народов  

России; ценностное отношение к достижениям своей Родины – 
России, к науке,  

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 
достижениям народа; уважение к символам России, государственным 
праздникам, историческому   

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

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 
нравственного  

выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, 
поведение и поступки  

других людей с позиции нравственных и правовых норм с 
учетом осознания последствий поступков; активное неприятие 
асоциальных поступков, свобода и ответственность  

личности в условиях индивидуального и общественного 
пространства; 4) эстетического воспитания:  

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 
творчеству своего   

и других народов, понимание эмоционального воздействия 
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искусства; осознание важности художественной культуры как 
средства коммуникации   

и самовыражения; понимание ценности отечественного и 
мирового искусства, роли этнических  

культурных традиций и народного творчества; стремление к 
самовыражению в разных видах искусства;  

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

осознание ценности жизни;  
ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ  
жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 
активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек 
(употребление  

алкоголя,  наркотиков,  курение)  и  иных  форм 
 вреда  для  физического   

и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в 
том числе навыки безопасного поведения  

в Интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым 
ситуациям и меняющимся  

социальным, информационным и природным условиям, в том 
числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 
умение принимать себя и других, не осуждая;  

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, 
управлять  

собственным эмоциональным состоянием; сформированность 
навыка рефлексии, признание своего права на ошибку   

и такого же права другого человека; 6) трудового 
воспитания:  

установка на активное участие в решении практических задач 
(в рамках семьи, организации, населенного пункта, родного края) 
технологической и социальной направленности, способность 
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 
деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда 
различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 
предметного знания (иностранного  

языка); осознание важности обучения на протяжении всей 
жизни для успешной  

профессиональной деятельности и развитие необходимых 
умений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной 
среде;  уважение к труду и результатам трудовой деятельности;   

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

7) экологического воспитания:  
ориентация на применение знаний из социальных и 

естественных наук  для решения задач в области окружающей среды, 
планирования поступков  и оценки их возможных последствий для 
окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, 
осознание глобального характера  
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экологических проблем и путей их решения; активное 
неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание 
своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи  

природной, технологической и социальной сред; готовность к 
участию в практической деятельности экологической  

направленности; 8) ценности научного познания:  
ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, 
природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 
социальной средой; овладение языковой и читательской культурой 
как средством познания   

мира; овладение основными навыками исследовательской 
деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, 
поступков и стремление совершенствовать пути достижения 
индивидуального и коллективного благополучия;  

9) адаптации к изменяющимся условиям социальной и 
природной  среды: освоение обучающимися социального опыта, 
основных социальных ролей, соответствующих ведущей 
деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, 
форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 
группы, сформированные по профессиональной деятельности, а 
также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 
культурной среды; потребность во взаимодействии в условиях 
неопределенности, открытость  

опыту и знаниям других; способность действовать в условиях 
неопределенности, повышать уровень  

своей компетентности через практическую деятельность, в том 
числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной 
деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 
навык выявления и связывания образов, способность формирования 
новых  

знаний, в том числе способность формулировать идеи, 
понятия, гипотезы  об объектах и явлениях, в том числе ранее не 
известных, осознавать дефициты собственных знаний и 
компетентностей, планировать свое развитие; умение распознавать 
конкретные примеры понятия по характерным  

признакам, выполнять операции в соответствии с 
определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать 
понятие примерами, использовать понятие и его свойства при 
решении задач (далее – оперировать понятиями), а также 
оперировать терминами и представлениями в области концепции 
устойчивого развития; умение анализировать и выявлять взаимосвязи 
природы, общества   

и экономики; умение оценивать свои действия с учетом 
влияния на окружающую   

среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных 
глобальных последствий; способность осознавать стрессовую 
ситуацию, оценивать происходящие  

изменения и их последствия; воспринимать стрессовую 
ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию 
стресса, корректировать принимаемые решения   
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и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, 
формировать опыт,  

находить позитивное в произошедшей ситуации; быть 
готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
В результате изучения иностранного (французского) языка на 

уровне основного общего образования у обучающегося будут 
сформированы познавательные универсальные учебные действия, 
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 
универсальные учебные действия.  

Познавательные универсальные учебные действия 
Базовые логические действия:  

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 
(явлений); устанавливать существенный признак классификации, 
основания   

для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; с 
учетом предложенной задачи выявлять закономерности и 
противоречия   

в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 
предлагать критерии для выявления закономерностей и 
противоречий; выявлять дефициты информации, данных, 
необходимых для решения  

поставленной задачи; выявлять причинно-следственные связи 
при изучении явлений и процессов; проводить выводы с 
использованием дедуктивных и индуктивных  

умозаключений,  умозаключений  по  аналогии, 
 формулировать  гипотезы   

о взаимосвязях; самостоятельно выбирать способ решения 
учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 
наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных 
критериев).  

Базовые исследовательские действия:  
использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания;  
 формулировать  вопросы,  фиксирующие  разрыв 

 между  реальным   
и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; формулировать гипотезу об 
истинности собственных суждений и суждений  

других, аргументировать свою позицию, мнение; проводить по 
самостоятельно составленному плану опыт, несложный  

эксперимент, небольшое исследование по установлению 
особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 
зависимостей объектов между  собой; оценивать на применимость и 
достоверность информации, полученной в ходе  

исследования (эксперимента); самостоятельно формулировать 
обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 
опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 
полученных выводов и обобщений; прогнозировать возможное 
дальнейшее развитие процессов, событий и их  

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, 
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выдвигать предположения  об их развитии в новых условиях и 
контекстах. Работа с информацией:  

применять различные методы, инструменты и запросы при 
поиске и отборе  

информации или данных из источников с учетом 
предложенной учебной задачи  и заданных критериев;  

 выбирать,  анализировать,  систематизировать  и 
 интерпретировать  

информацию различных видов и форм представления; 
находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 
одну   

и ту же идею, версию) в различных информационных 
источниках; самостоятельно выбирать оптимальную форму 
представления информации   

и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 
диаграммами, иной графикой и их комбинациями; оценивать 
надежность информации по критериям, предложенным  

педагогическим работником или сформулированным 
самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать 
информацию.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Общение:  

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 
соответствии   

с целями и условиями общения; выражать себя (свою точку 
зрения) в устных и письменных текстах; распознавать невербальные 
средства общения, понимать значение социальных знаков, 
распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 
конфликты, вести переговоры; понимать намерения других, 
проявлять уважительное отношение   

к собеседнику и в корректной форме формулировать свои 
возражения; в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по 
существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 
решение задачи и поддержание благожелательности общения; 
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 
диалога,  

обнаруживать различие и сходство позиций; публично 
представлять результаты выполненного опыта (эксперимента,  

исследования, проекта); самостоятельно выбирать формат 
выступления с учетом задач презентации   

и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 
устные и письменные тексты с использованием иллюстративных 
материалов.  

Совместная деятельность:  
понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы  
при решении конкретной проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при 
решении поставленной задачи; принимать цель совместной 
деятельности, коллективно строить действия   

по ее достижению: распределять роли, договариваться, 
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обсуждать процесс и результат совместной работы; обобщать мнения 
нескольких человек, проявлять готовность руководить,  

выполнять поручения, подчиняться;  
планировать организацию совместной работы, определять 

свою роль (с учетом  
предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 
участвовать в групповых формах работы  

(обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 
выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 
своему  

направлению и координировать свои действия с другими 
членами команды; оценивать качество своего вклада в общий 
продукт по критериям,  

самостоятельно сформулированным участниками 
взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад 
каждого члена команды   

в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 
проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой.  

Овладение системой универсальных учебных 
коммуникативных действий обеспечивает сформированность 
социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.  

Регулятивные универсальные учебные действия 
Самоорганизация:  

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных 
ситуациях; ориентироваться в различных подходах принятия 
решений (индивидуальное,  

принятие решения в группе, принятие решений группой); 
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть),  

выбирать способ решения учебной задачи с учетом 
имеющихся ресурсов  и собственных возможностей, аргументировать 
предлагаемые варианты  решений; составлять план действий (план 
реализации намеченного алгоритма решения),  

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения 
новых знаний  об изучаемом объекте; проводить выбор и брать 
ответственность за решение.  

Самоконтроль:  
владеть способами самоконтроля, самомотивации и 

рефлексии; давать оценку ситуации и предлагать план ее изменения;  
учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть   
при решении учебной задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; объяснять причины достижения 
(недостижения) результатов деятельности, давать оценку 
приобретенному опыту, находить позитивное в произошедшей 
ситуации; вносить коррективы в деятельность на основе новых 
обстоятельств,  

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 
трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям.  

Эмоциональный интеллект:  
различать, называть и управлять собственными эмоциями и 
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эмоциями других; выявлять и анализировать причины эмоций;  
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и 

намерения  
другого; регулировать способ выражения эмоций.  
Принятие себя и других:  
осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

признавать свое право на ошибку и такое же право другого;  
принимать себя и других, не осуждая; открытость себе и другим; 
осознавать невозможность контролировать все вокруг.  

Овладение системой универсальных учебных регулятивных 
действий обеспечивает формирование смысловых установок 
личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков 
личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 
поведения).  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Предметные результаты освоения программы по 

иностранному (французскому) языку ориентированы на применение 
знаний, умений и навыков  в учебных ситуациях и реальных 
жизненных условиях, должны отражать сформированность 
иноязычной коммуникативной компетенции на допороговом уровне в 
совокупности ее составляющих – речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-
познавательной).  

 Предметные  результаты  освоения  программы  по 
 иностранному  

(французскому) языку к концу обучения в 9 классе.  
Коммуникативные умения:  
владеть основными видами речевой деятельности:  
говорение:  
вести комбинированный диалог, включающий различные 

виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог – побуждение к 
действию, диалог-расспрос), диалог – обмен мнениями в рамках 
тематического содержания речи в стандартных ситуациях 
неофициального общения, с вербальными и (или) зрительными 
опорами или без опор, с соблюдением норм речевого этикета, 
принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 6–8 реплик со 
стороны каждого собеседника); создавать  разные  виды 
 монологических  высказываний  (описание,   

в  том  числе  характеристика,  повествование 
 (сообщение),  рассуждение)  с вербальными и (или) 
зрительными опорами или без опор в рамках тематического 
содержания речи (объем монологического высказывания – до 10–12 
фраз), излагать основное содержание прочитанного (прослушанного) 
текста со зрительными  и (или) вербальными опорами (объем – 10–12 
фраз), излагать результаты выполненной проектной работы (объем – 
10–12 фраз); аудирование: воспринимать на слух и понимать 
несложные аутентичные  

тексты, содержащие отдельные неизученные языковые 
явления, в зависимости  от поставленной коммуникативной задачи: с 
пониманием основного содержания,  с пониманием нужной 
(интересующей, запрашиваемой) информации   
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(время звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 
минут); смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные 
аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые 
явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в 
зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 
пониманием основного содержания, с пониманием нужной 
(интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманием 
содержания (объем текста (текстов) для чтения – 500–600 слов), 
читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и 
понимать представленную в них информацию; письменная речь: 
заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого 
языка, писать электронное сообщение личного характера, соблюдая 
речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка 
(объем сообщения – до 120 слов), создавать небольшое письменное 
высказывание с использованием образца, плана, таблицы, 
прочитанного (прослушанного) текста (объем высказывания – до 120 
слов), заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного 
(прослушанного) текста, письменно представлять результаты 
выполненной проектной работы (объем 100–120 слов).  

Языковые навыки и умения:  
владеть фонетическими навыками: различать на слух, без 

ошибок, ведущих  к сбою коммуникации, произносить слова с 
правильным ударением и фразы  с соблюдением их ритмико-
интонационных особенностей, в том числе применять правила 
отсутствия ударения на служебных словах, владеть правилами чтения  
и выразительно читать вслух небольшие тексты объемом до 120 слов, 
построенные  

на изученном языковом материале, с соблюдением правил 
чтения  и соответствующей интонацией; читать новые слова согласно 
основным правилам чтения; владеть орфографическими навыками: 
правильно писать изученные слова; владеть пунктуационными 
навыками: использовать точку, вопросительный  и восклицательный 
знаки в конце предложения, запятую при перечислении  и 
обращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлять 
электронное сообщение личного характера; распознавать в устной 
речи и письменном тексте 1350 лексических единиц (слов, 
словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной  
и письменной речи 1200 лексических единиц, обслуживающих 
ситуации общения в рамках тематического содержания, с 
соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 
распознавать и употреблять в устной речи и письменном тексте:  

изученные многозначные лексические единицы, синонимы, 
антонимы,  

наиболее частотные фразовые глаголы, сокращения и 
аббревиатуры; различные средства связи для обеспечения логичности 
и целостности  

высказывания; распознавать  и  образовывать 
 родственные  слова  с  использованием  

аффиксации:  
глаголы при помощи префиксов dé-, dis-;  
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имена существительные, имена прилагательные и наречия при 
помощи  

отрицательного префикса mé-; имена существительные при 
помощи суффиксов: -ence/-ance, -esse, -ure,   

-issement, -age, -issage; наречия при помощи суффиксов -
emment/-amment;  

понимать особенности структуры простых и сложных 
предложений   

и различных коммуникативных типов предложений 
французского языка; распознавать и употреблять в устной речи и 
письменном тексте: сложноподчиненные предложения с 
придаточными определительными  

(dont, où), следствия (ainsi), цели (pour que); глаголы в форме 
будущего времени в прошедшем (le futur dans le passé); основные 
правила согласования времен в рамках сложного предложения   

в плане настоящего и прошлого; формы сослагательного 
наклонения subjonctif présent регулярных   

и нерегулярных глаголов; деепричастия (gérondif); простые 
относительные местоимения dont, où; числительные для обозначения 
больших чисел (до 1 000 000 000).  

Социокультурные знания и умения:  
владеть социокультурными знаниями и умениями:  
понимать и использовать в устной и письменной речи 

наиболее употребительную тематическую фоновую лексику страны 
(стран) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи 
(основные национальные праздники, обычаи, традиции); иметь 
элементарные представления о различных вариантах французского  

языка; обладать базовыми знаниями о социокультурном 
портрете и культурном наследии родной страны и страны (стран) 
изучаемого языка, представлять Россию и страну (страны) 
изучаемого языка, оказывать помощь иностранным гостям  в 
ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения:  
владеть компенсаторными умениями: использовать при 

говорении переспрос, использовать при говорении и письме 
перифраз (толкование), синонимические средства, описание предмета 
вместо его названия, при чтении и аудировании – языковую догадку, 
в том числе контекстуальную, игнорировать информацию,  не 
являющуюся необходимой для понимания основного содержания, 
прочитанного  

(прослушанного) текста или для нахождения в тексте 
запрашиваемой информации; рассматривать несколько вариантов 
решения коммуникативной задачи   

в продуктивных видах речевой деятельности (говорении и 
письменной речи); участвовать в несложных учебных проектах с 
использованием материалов   

на французском языке с применением информационно-
коммуникативных технологий, соблюдая правила информационной 
безопасности при работе  в Интернете;  

 использовать  иноязычные  словари  и  справочники, 
 в  том  числе  
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информационно-справочные системы в электронной форме;  
достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения  
с носителями иностранного языка, людьми другой культуры; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 
объекты,  

явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках 
изученной тематики. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 
Освоение программного содержания по иностранному 

(французскому) языку имеет нелинейный характер и основано  на 
концентрическом принципе. В каждом классе даются новые 
элементы содержания и новые требования. В процессе обучения 
освоенные на определенном этапе грамматические формы и 
конструкции повторяются и закрепляются на новом лексическом 
материале и расширяющемся тематическом содержании речи. В 
связи с этим грамматическое содержание относительно лексических 
тем носит рекомендательный характер и может изменяться педагогом 
в соответствии с рабочей программой, содержанием учебника и 
используемых учебных ресурсов. При этом общее содержание 
грамматической стороны речи на класс остается обязательным.  

В рамках программного содержания по иностранному 
(французскому) языку осуществляется постоянное  и непрерывное 
продолжение работы над изученным ранее учебным материалом, его 
повторение и закрепление, расширение содержания речи новыми 
темами.  

На протяжении всего периода обучения иностранному 
(французскому) языку на уровне основного общего образования 
уделяется внимание формированию, развитию и совершенствованию 
социокультурных знаний и умений (знание  и использование 
социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в 
стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического 
содержания в ситуациях общения, в том числе «В семье», «В школе», 
«На улице»; знание и использование  в устной и письменной речи 
наиболее употребительной тематической фоновой лексики в рамках 
отобранного тематического содержания; знание социокультурного 
портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 
знакомство с традициями проведения основных национальных 
праздников, с особенностями образа жизни и культуры страны 
(стран) изучаемого языка (известными достопримечательностями, 
выдающимися людьми и другое), с доступными в языковом 
отношении образцами детской поэзии и прозы на французском языке.   

В течение освоения курса по иностранному (французскому) 
языку формируются и развиваются следующие компенсаторные 
умения обучающихся: использовать при чтении и аудировании 
языковой, в том числе контекстуальной, догадки; использовать при 
формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана;  
при говорении и письме использовать перифраз (толкование), 
синонимических средств, описывать предметы вместо его названия,  
при непосредственном общении догадываться о значении 
незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и 



 

471 
 

мимики; переспрашивать, просить повторить, уточняя значение 
незнакомых слов; использовать при формулировании собственных 
высказываний ключевых слов, плана; игнорировать информацию, не 
являющейся необходимой, для понимания основного содержания, 
прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте 
запрашиваемой информации; сравнивать (в том числе устанавливать 
основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их 
элементов и основных функций в рамках изученной тематики.  

  
 9 КЛАСС  

  

/п  

  Наименова
ние разделов и 
тем учебного 
предмета  

Кол
ичество 
часов  

Программное 
содержание  

Основные 
виды 
деятельности 
обучающихся  

  Раздел 1. Взаимоотношения в семье и с друзьями. 
Конфликты и их решения  

Виды 
речевой 
деятельности  
Диалогическая 
речь Вести 
комбинированный 
диалог, 
включающий 
различные виды 
диалогов (диалог 
этикетного 
характера, диалог 
– побуждение к 
действию, 
диалограсспрос), 
диалог – обмен 
мнениями  в 
рамках 
тематического 
содержания речи  
в стандартных 
ситуациях 
неофициального 
общения,  с 
вербальными  и 
(или) 
зрительными  

.1  
  Взаимоотн

ошения  в семье  
6  Виды речевой 

деятельности   
Говорение  
Диалогическая речь  
Умение вести 

комбинированный диалог, 
включающий различные 
виды диалогов (этикетный 
диалог, диалог – побуждение  
к действию, диалог-
расспрос); диалог –  обмен 
мнениями.  

  
Монологическая речь  
Создание устных 

связных монологических 
высказываний с 
использованием основных 
коммуникативных типов 
речи: описание, 
повествование, сообщение, 
рассуждение, выражение и 
аргументирование своего 
мнения по отношению к 
услышанному/прочитанному; 
изложение (пересказ) 
основного содержания 
прочитанного/прослушанного 
текста  с выражением своего 
отношения к событиям  и 
фактам, изложенным в 
тексте; составление рассказа 
по картинкам; изложение 
результатов выполненной 
проектной работы.  

.2  
  Взаимоотн

ошения  в семье и 
с друзьями  

1  

.3  
  Конфликт

ы и их решения  
2  

.4  
  Обобщени

е  
1  
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   Аудирование  

Аудирование с пониманием 
основного содержания; с пониманием 
нужной/ интересующей/запрашиваемой 
информации.  

  
Смысловое чтение  
Чтение с пониманием основного 

содержания;  с пониманием 
нужной/интересующей/ запрашиваемой 
информации; с полным пониманием.  

Чтение несплошных текстов 
(таблиц, диаграмм, схем) и понимание 
представленной в них информации.  

  
Письменная речь  
Составление плана/тезисов 

устного  или письменного сообщения.  
Заполнение анкет и формуляров 

с целью сообщения о себе основных 
сведений   

(имя, фамилия, пол, возраст, 
гражданство, адрес, увлечения); в 
соответствии с нормами, принятыми в 
стране (странах) изучаемого языка. 
Написание электронного сообщения 
личного характера (сообщать краткие 
сведения о себе, излагать различные 
события, делиться впечатлениями, 
выражать благодарность/ 
извинения/просьбу, запрашивать 
интересующую  

опорами или 
без опор, с 
соблюдением норм 
речевого этикета, 
принятого в стране 
(странах) изучаемого 
языка (до 6–8 реплик 
со стороны каждого 
собеседника).  

  
Монологическа

я речь Создавать 
разные виды 
монологических 
высказываний  

(описание, в 
том числе 
характеристика, 
повествование 
(сообщение), 
рассуждение)  с 
вербальными  и (или) 
зрительными опорами 
или без опор в рамках 
тематического 
содержания речи  

(объем 
монологического  
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   информацию; оформлять 
обращение, завершающую фразу и 
подпись в соответствии  с нормами 
неофициального общения, принятыми 
в стране (странах) изучаемого языка).  

Создание небольшого 
письменного высказывания с опорой на 
образец, план, таблицу и/или 
прочитанный/прослушанный текст.  

  
Языковые навыки и умения  
Лексическая сторона речи  
Распознавание в звучащем и 

письменном  тексте и употребление в 
устной и письменной речи:  

– изученных лексических 
единиц, синонимов, антонимов и 
наиболее частотных фразовых 
глаголов, сокращений и аббревиатур; – 
различных средств связи для 
обеспечения логичности и целостности 
высказывания. Распознавание и 
образование родственных слов с 
использованием аффиксации: глаголов  
при помощи префиксов dé-, dis.  

  
Грамматическая сторона речи  
Распознавание в звучащем и 

письменном тексте и употребление в 
устной и письменной речи  

высказывания –  
до 10–12 фраз); 
излагать основное 
содержание 
прочитанного  

(прослушанног
о) текста  со 
зрительными  и (или) 
вербальными опорами 
(объем –  10–12 фраз);  
излагать результаты 
выполненной 
проектной работы 
(объем – 10–12 фраз).  

  
Аудирование  
Воспринимать 

на слух и понимать 
несложные 
аутентичные тексты, 
содержащие 
отдельные 
неизученные языковые 
явления,  в 
зависимости   

 
   сложноподчиненных 

предложений  с 
придаточными 
определительными (dont, où); 
следствия (ainsi); цели (pour 
que).  

Распознавание в 
звучащем и письменном 
тексте и употребление в 
устной и письменной речи 
глаголов в форме будущего 
времени  в прошедшем (futur 
dans le passé)  

от 
поставленной 
коммуникативной 
задачи: с 
пониманием 
основного 
содержания,   

с 
пониманием 
нужной 
(интересующей, 
запрашиваемой) 
информации 
(время звучания 
текста (текстов)  
для аудирования 

Итого по 
разделу  0  

  

Раздел 2. Внешность и характер человека 
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(литературного персонажа)  –  до 2 минут).  
  
Смысловое 

чтение  Читать 
про себя  и 
понимать 
несложные 
аутентичные 
тексты, 
содержащие 
отдельные 
неизученные 
языковые 
явления,  с 
различной 
глубиной 
проникновения в 
их содержание   

.1  
Внешно

сть и характер 
человека 
(литературного 
персонажа)  

  
Виды речевой 

деятельности   
Говорение  
Диалогическая речь  
Умение вести 

комбинированный диалог, 
включающий различные 
виды диалогов (этикетный 
диалог, диалог – побуждение  
к действию, диалог-
расспрос); диалог – обмен 
мнениями.  

  
Монологическая речь  
Создание устных 

связных монологических 
высказываний с 
использованием основных 
коммуникативных типов 
речи: описание, 
повествование, сообщение, 
рассуждение, выражение и 
аргументирование своего 
мнения по отношению к 
услышанному/прочитанному; 
изложение (пересказ) 
основного содержания 
прочитанного/прослушанного 
текста   

.2  
Обобще

ние    
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   с выражением своего 
отношения к событиям  и фактам, 
изложенным в тексте; составление 
рассказа по картинкам; изложение 
результатов выполненной 
проектной работы.  

  
Аудирование  
Аудирование с пониманием 

основного содержания; с 
пониманием нужной/ 
интересующей/запрашиваемой 
информации.  

  
Смысловое чтение  
Чтение с пониманием 

основного содержания;  с 
пониманием 
нужной/интересующей/ 
запрашиваемой информации; с 
полным пониманием.  

Чтение несплошных текстов 
(таблиц, диаграмм, схем) и 
понимание представленной в них 
информации.  

  
Письменная речь  
Составление плана/тезисов 

устного  или письменного 
сообщения. Создание небольшого 
письменного высказывания с 
опорой на образец, план, таблицу 
и/или прочитанный/прослушанный 
текст.  

в зависимости  от 
поставленной 
коммуникативной задачи: 
с пониманием основного 
содержания,   

с пониманием 
нужной (интересующей, 
запрашиваемой) 
информации,  с полным 
пониманием содержания 
(объем текста (текстов)  
для чтения – 500–600 
слов), читать про себя 
несплошные тексты 
(таблицы, диаграммы) и 
понимать представленную 
в них информацию.  

  
Письменная речь  

Заполнять анкеты  и 
формуляры, сообщая о 
себе  
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   Языковые навыки и 
умения  

Лексическая сторона 
речи  

Распознавание в 
звучащем и письменном  
тексте и употребление в 
устной и письменной речи:  

– изученных 
лексических единиц, 
синонимов, антонимов и 
наиболее частотных фразовых 
глаголов, сокращений и 
аббревиатур; – различных 
средств связи для обеспечения 
логичности и целостности 
высказывания. Распознавание 
и образование родственных  
слов с использованием 
аффиксации: имен 
существительных с помощью 
отрицательного префикса mé-.  

  
Грамматическая 

сторона речи  
Распознавание в 

звучащем и письменном тексте 
и употребление в устной и 
письменной речи 
сложноподчиненных 
предложений  с придаточными 
определительными (dont, où); 
следствия (ainsi); цели (pour 
que).  

Распознавание в 
звучащем и письменном тексте 
и употребление в устной и 
письменной речи глаголов в 
форме будущего времени  в 
прошедшем (futur dans le 
passé)  

основные 
сведения,  в 
соответствии  с 
нормами, принятыми 
в стране (странах) 
изучаемого языка.   

Писать 
электронное 
сообщение личного 
характера, соблюдая 
речевой этикет, 
принятый в стране 
(странах) изучаемого 
языка (объем 
сообщения – до 120 
слов).   

Создавать 
небольшое 
письменное 
высказывание  с 
использованием 
образца, плана, 
таблицы, 
прочитанного 
(прослушанного) 
текста (объем 
высказывания –  до 
120 слов).  

И
того по 
разделу  

  
  

 
Раздел 3. Досуг и увлечения (хобби) 

современного подростка (чтение, кино, театр, 
музыка, музей, спорт, живопись; компьютерные 
игры). Роль книги в жизни подростка  

Заполнять 
таблицу, кратко 
фиксируя 
содержание 
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.1  
Досуг и 

увлечения 
(хобби) 
современного 
подростка 
(чтение, кино, 
театр, музыка, 
музей, спорт, 
живопись; 
компьютерные 
игры). Роль 
книги в жизни 
подростка  

  
Виды речевой 

деятельности   
Говорение  
Диалогическая речь  
Умение вести 

комбинированный диалог, 
включающий различные 
виды диалогов (этикетный 
диалог, диалог – побуждение  
к действию, диалог-
расспрос); диалог – обмен 
мнениями.  

  
Монологическая речь  
Создание устных 

связных монологических 
высказываний с 
использованием основных 
коммуникативных типов 
речи: описание, 
повествование, сообщение, 
рассуждение, выражение и 
аргументирование своего 
мнения по отношению к 
услышанному/прочитанному; 
изложение (пересказ) 
основного содержания 
прочитанного/прослушанного 
текста  с выражением своего 
отношения к событиям  и 
фактам, изложенным в 
тексте; составление рассказа 
по картинкам; изложение 
результатов выполненной 
проектной работы.  

  
Аудирование  
Аудирование с 

пониманием основного  

прочитанного  
(прослуш

анного) текста.   
Письменн

о представлять 
результаты 
выполненной 
проектной 
работы (объем 
100–120 слов).   

  
Языковы

е навыки  и 
умения 
Фонетическая 
сторона речи 
Владеть 
фонетическими 
навыками: 
различать на 
слух, без 
ошибок, 
ведущих к сбою 
коммуникации, 
произносить 
слова  с 
правильным 
ударением и 
фразы   

.2  
Обобщ

ение    

.3  
Контро

ль    
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   содержания; с 
пониманием нужной/ 
интересующей/запрашиваемой 
информации.  

  
Смысловое чтение  
Чтение с пониманием 

основного содержания;  с 
пониманием 
нужной/интересующей/ 
запрашиваемой информации; с 
полным пониманием.  

Чтение несплошных 
текстов (таблиц, диаграмм, схем) 
и понимание представленной в 
них информации.  

  
Письменная речь  
Составление 

плана/тезисов устного  или 
письменного сообщения. 
Создание небольшого 
письменного высказывания с 
опорой на образец, план, 
таблицу и/или 
прочитанный/прослушанный 
текст.  

  
Языковые навыки и 

умения  
Лексическая сторона 

речи  
Распознавание в 

звучащем и письменном тексте и 
употребление в устной и 
письменной речи: – изученных 
лексических единиц, синонимов, 
антонимов и наиболее частотных 
фразовых глаголов, сокращений 
и аббревиатур;  

с соблюдением их 
ритмикоинтонационных 
особенностей, в том числе 
применять правила 
отсутствия ударения на 
служебных словах, владеть 
правилами чтения  и 
выразительно читать вслух 
небольшие тексты объемом 
до 120 слов, построенные  
на изученном языковом  
материале;  с соблюдением  
правил чтения  и 
соответствующей 
интонацией;  читать новые  
слова согласно основным 
правилам чтения.   
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   – различных 
средств связи для 
обеспечения 
логичности и 
целостности 
высказывания. 
Распознавание и 
образование 
родственных слов с 
использованием 
аффиксации: имен 
прилагательных с 
помощью 
отрицательного 
префикса mé-.  

  
Грамматическа

я сторона речи  
Распознавание в 

звучащем и 
письменном тексте и 
употребление в устной 
и письменной речи 
сложноподчиненных 
предложений  с 
придаточными 
определительными 
(dont, où); следствия 
(ainsi); цели (pour que).  

Распознавание в 
звучащем и 
письменном тексте и 
употребление в устной 
и письменной речи 
числительных для 
обозначения больших 
чисел (до 1 000 000 
000)  

Графика, 
орфография и 
пунктуация Владеть 
орфографическими 
навыками:  правильно 
писать изученные 
слова. Владеть 
пунктуационными 
навыками:  

использовать 
точку, 
вопросительный  и 
восклицательный 
знаки в конце 
предложения,  
запятую при 
перечислении  и 
обращении, 
апостроф, 
пунктуационно 
правильно  
оформлять 
электронное 
сообщение  личного  
характера.   

Итого по разделу  
1  

  

Раздел 4. Здоровый образ жизни: режим 
труда и отдыха, фитнес, сбалансированное 
питание. Посещение врача  

.1  
Здоровый 

образ  жизни: 
режим труда  и 
отдыха, фитнес, 
сбалансированное 
питание. 
Посещение врача  

1  
Виды речевой 

деятельности   
Говорение  
Диалогическая 

речь  
Умение вести 

комбинированный 
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.2  
Обобщение  

  
диалог, включающий 
различные виды 
диалогов (этикетный 
диалог, диалог – 
обуждение  к 
действию, диалог-
расспрос); диалог – 
обмен мнениями.  

 
   Монологическая речь  

Создание устных связных 
монологических высказываний с 
использованием основных 
коммуникативных типов речи: 
описание, повествование, сообщение, 
рассуждение, выражение и 
аргументирование своего мнения по 
отношению к 
услышанному/прочитанному; 
изложение (пересказ) основного 
содержания 
прочитанного/прослушанного текста  
с выражением своего отношения к 
событиям  и фактам, изложенным в 
тексте; составление рассказа по 
картинкам; изложение результатов 
выполненной проектной работы.  

  
Аудирование  
Аудирование с пониманием 

основного содержания; с пониманием 
нужной/ 
интересующей/запрашиваемой 
информации.  

  
Смысловое чтение  
Чтение с пониманием 

основного содержания;  с 
пониманием нужной/интересующей/ 
запрашиваемой информации; с 
полным пониманием.  

Чтение несплошных текстов 
(таблиц, диаграмм, схем) и 
понимание представленной в них 
информации.  

Лексическая 
сторона речи  

Распознавать  в 
устной речи  и 
письменном  тексте 
1350 лексических  
единиц (слов, 
словосочетаний, 
речевых клише)  и 
правильно употреблять  
в устной  и письменной  
речи 1200 лексических  
единиц, 
обслуживающих 
ситуации общения  в 
рамках тематического 
содержания,  с 
соблюдением 
существующей нормы 
лексической 
сочетаемости.  
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   Письменная речь  
Составление плана/тезисов 

устного  или письменного 
сообщения. Создание небольшого 
письменного высказывания с 
опорой на образец, план, таблицу 
и/или прочитанный/прослушанный 
текст.  

  
Языковые навыки и 

умения  
Лексическая сторона речи  
Распознавание в звучащем и 

письменном тексте и употребление 
в устной и письменной речи: – 
изученных лексических единиц, 
синонимов, антонимов и наиболее 
частотных фразовых глаголов, 
сокращений и аббревиатур; – 
различных средств связи для 
обеспечения логичности и 
целостности высказывания. 
Распознавание и образование 
родственных слов с 
использованием аффиксации: 
наречий  с помощью 
отрицательного префикса mé-.  

  
Грамматическая сторона 

речи  
Распознавание в звучащем и 

письменном тексте и употребление 
в устной и письменной речи 
сложноподчиненных предложений  
с придаточными определительными 
(dont, où); следствия (ainsi); цели 
(pour que).  

Грамматическая 
сторона речи Понимать 
особенности структуры 
простых  и сложных 
предложений  и 
различных 
коммуникативных 
типов предложений 
французского языка.  

  
Социокультурн

ые знания и умения 
Понимать  и 
использовать  в устной  
и письменной речи 
наиболее 
употребительную 
тематическую фоновую 
лексику страны (стран) 
изучаемого языка  в 
рамках тематического  

 
   Распознавание в 

звучащем и письменном 
тексте и употребление в 
устной и письменной речи 
простых относительных 
местоимений dont, où  

содержани
я речи (основные 
национальные 
праздники, 
обычаи, 
традиции).   

Иметь 
элементарные 
представления  о 
различных 

Итого по 
разделу  2  

  

Раздел 5. Покупки: одежда, обувь и продукты 
питания. Карманные деньги. Молодежная мода  
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.1  
Поку

пки: одежда, 
обувь и 
продукты 
питания. 
Карманные 
деньги.  

Моло
дежная мода  

  
Виды речевой 

деятельности   
Говорение  
Диалогическая речь  
Умение вести 

комбинированный диалог, 
включающий различные 
виды диалогов (этикетный 
диалог, диалог – побуждение  
к действию, диалог-
расспрос); диалог – обмен 
мнениями.  

  
Монологическая речь  
Создание устных 

связных монологических 
высказываний с 
использованием основных 
коммуникативных типов 
речи: описание, 
повествование, сообщение, 
рассуждение, выражение и 
аргументирование своего 
мнения по отношению к 
услышанному/прочитанному; 
изложение (пересказ) 
основного содержания 
прочитанного/прослушанного 
текста  с выражением своего 
отношения к событиям  и 
фактам, изложенным в 
тексте; составление рассказа 
по картинкам; изложение 
результатов выполненной 
проектной работы.  

вариантах 
французского  
языка.   

Обладать 
базовыми 
знаниями  о 
социокультурном 
портрете  и 
культурном 
наследии родной 
страны и страны 
(стран) 
изучаемого 
языка.   

Представл
ять Россию и 
страну (страны) 
изучаемого 
языка. Оказывать 
помощь 
иностранным 
гостям  в 
ситуациях  

.2  
Обоб

щение     

.3  
Конт

роль    
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   Аудирование  
Аудирование с пониманием 

основного содержания; с 
пониманием нужной/ 
интересующей/запрашиваемой 
информации.  

  
Смысловое чтение  
Чтение с пониманием 

основного содержания;  с 
пониманием нужной/интересующей/ 
запрашиваемой информации; с 
полным пониманием.  

Чтение несплошных текстов 
(таблиц, диаграмм, схем) и 
понимание представленной в них 
информации.  

  
Письменная речь  
Составление плана/тезисов 

устного  или письменного 
сообщения.  

Написание электронного 
сообщения личного характера 
(сообщать краткие сведения о себе, 
излагать различные события, 
делиться впечатлениями, 
запрашивать интересующую 
информацию; оформлять обращение, 
завершающую фразу и подпись в 
соответствии  с нормами 
неофициального общения, 
принятыми в стране (странах) 
изучаемого языка). Создание 
небольшого письменного 
высказывания с опорой на образец, 
план,  

повседневного 
общения.   

  
Компенсаторные 

умения Использовать  
при говорении 
переспрос, использовать  
при говорении  и письме 
перифраз (толкование), 
синонимические 
средства, описание 
предмета вместо его 
названия, при чтении и 
аудировании – языковую 
догадку,  в том числе 
контекстуальную. 
Игнорировать 
информацию,  не 
являющуюся 
необходимой  для 
понимания основного  
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   таблицу и/или 
прочитанный/прослушанный 
текст.  

  
Языковые навыки и 

умения  
Лексическая сторона 

речи  
Распознавание в 

звучащем и письменном  
тексте и употребление в 
устной и письменной речи:  

– изученных 
лексических единиц, 
синонимов, антонимов и 
наиболее частотных 
фразовых глаголов, 
сокращений и аббревиатур; 
– различных средств связи 
для обеспечения логичности 
и целостности 
высказывания. 
Распознавание и 
образование родственных 
слов с использованием 
аффиксации: имен 
существительных с 
помощью суффиксов  -ence/-
ance.  

  
Грамматическая 

сторона речи  
Распознавание в 

звучащем и письменном 
тексте и употребление в 
устной и письменной речи 
сложноподчиненных 
предложений  с 
придаточными 
определительными (dont, 
où); следствия (ainsi); цели 
(pour que).  

Распознавание в 
звучащем и письменном 
тексте и употребление в 
устной и письменной речи 
основных правил 
согласования времен в 
рамках  

содержания, прочитанного  
(прослушанного)  
текста   
или для нахождения  в 

тексте запрашиваемой 
информации. Рассматривать 
несколько вариантов решения 
коммуникативной задачи   

в продуктивных видах 
речевой деятельности  

(говорении и письменной 
речи). Участвовать  в несложных 
учебных проектах  с 
использованием материалов  на 
французском языке с 
применением 
информационнокоммуникативных 
технологий, соблюдая  
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   сложного 
предложения в плане 
настоящего времени  

правила 
информационной 
безопасности  при работе  в 
Интернете. Использовать 
иноязычные словари  и 
справочники,  в том числе 
информационносправочные 
системы  в электронной 
форме. Достигать 
взаимопонимания  в 
процессе устного  и 
письменного общения с 
носителями иностранного 
языка, людьми другой 
культуры.   

Сравнивать (в том 
числе устанавливать 
основания  для сравнения) 
объекты, явления, 
процессы, их элементы и 
основные  

Итого по 
разделу    

  

Раздел 6. Школа, школьная жизнь, изучаемые 
предметы и отношение к ним. Взаимоотношения в 
школе: проблемы и их решение. Переписка с 
иностранными сверстниками  

.1  
Школа, 

школьная жизнь, 
изучаемые 
предметы  и 
отношение к ним. 
Взаимоотношения  
в школе: 
проблемы  и их 
решение. 
Переписка с 
иностранными 
сверстниками  

0  
Виды речевой 

деятельности   
Говорение  
Диалогическая речь  
Умение вести 

комбинированный диалог, 
включающий различные 
виды диалогов (этикетный 
диалог, диалог – побуждение  
к действию, диалог-
расспрос); диалог –  обмен 
мнениями.  

  
Монологическая речь  
Создание устных 

связных монологических 
высказываний с 
использованием основных 
коммуникативных типов 
речи: описание, 
повествование, сообщение, 
рассуждение, выражение и 
аргументирование своего 
мнения по отношению к 
услышанному/прочитанному; 
изложение (пересказ) 
основного содержания 
прочитанного/прослушанного 
текста  с выражением своего 
отношения к событиям  и 
фактам, изложенным в 
тексте; составление рассказа 
по картинкам; изложение 
результатов выполненной 
проектной работы.  

.2  
Обобщени

е    
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   Аудирование  
Аудирование с пониманием основного 

содержания; с пониманием нужной/ 
интересующей/запрашиваемой  информации.  

  
Смысловое чтение  
Чтение с пониманием основного 

содержания;  с пониманием 
нужной/интересующей/ запрашиваемой 
информации; с полным пониманием.  

Чтение несплошных текстов (таблиц, 
диаграмм, схем) и понимание представленной в 
них информации.  

  
Письменная речь  
Написание электронного сообщения 

личного характера (сообщать краткие сведения о 
себе, излагать различные события, делиться 
впечатлениями, выражать благодарность/ 
извинения/просьбу, запрашивать интересующую 
информацию; оформлять обращение, 
завершающую фразу и подпись в соответствии  с 
нормами неофициального общения, принятыми в 
стране (странах) изучаемого языка).  

функ
ции в 
рамках 
изученной 
тематики  
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   Языковые навыки и умения  
Лексическая сторона речи  
Распознавание в звучащем и письменном  

тексте и употребление в устной и письменной речи:  
– изученных лексических единиц, 

синонимов, антонимов и наиболее частотных 
фразовых глаголов, сокращений и аббревиатур; – 
различных средств связи для обеспечения 
логичности и целостности высказывания. 
Распознавание и образование родственных  слов с 
использованием аффиксации: имен 
существительных при помощи суффикса –esse.  

  
Грамматическая сторона речи  
Распознавание в звучащем и письменном  

тексте и употребление в устной и письменной речи 
сложноподчиненных предложений  с 
придаточными определительными (dont, où); 
следствия (ainsi); цели (pour que).  

Распознавание в звучащем и письменном  
тексте и употребление в устной и письменной речи 
основных правил согласования времен  в рамках 
сложного предложения в плане прошедшего 
времени  

 

И
того по 
разделу  

1  
  

 
Раздел 7. Виды отдыха в различное время года. 

Путешествия по России и иностранным странам. Транспорт  
 

.1  
Виды 

отдыха  в 
различное 
время года  

  
Виды речевой деятельности   
Говорение  
Диалогическая речь  
Умение вести комбинированный 

диалог, включающий различные виды 
диалогов (этикетный диалог, диалог – 
побуждение  к действию, диалог-
расспрос); диалог –  обмен мнениями.  

  
Монологическая речь  
Создание устных связных 

монологических высказываний с 

.2  
Путеше

ствия по 
России и 
иностранным 
странам. 
Транспорт  

  

.3  
Обобще

ние    
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.4  
Контрол

ь    
использованием основных 
коммуникативных типов речи: описание, 
повествование, сообщение, рассуждение, 
выражение и аргументирование своего 
мнения по отношению к 
услышанному/прочитанному; изложение 
(пересказ) основного содержания 
прочитанного/прослушанного текста  с 
выражением своего отношения к 
событиям  и фактам, изложенным в 
тексте; составление рассказа по 
картинкам; изложение результатов 
выполненной проектной работы.  

  
Аудирование  
Аудирование с пониманием 

основного  
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   содержания; с пониманием нужной/ 
интересующей/запрашиваемой информации.  

  
Смысловое чтение  
Чтение с пониманием основного содержания;  с 

пониманием нужной/интересующей/ запрашиваемой 
информации; с полным пониманием.  

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) 
и понимание представленной в них информации.  

  
Письменная речь  
Составление плана/тезисов устного  или письменного 

сообщения.  
  
Языковые навыки и умения  
Лексическая сторона речи  
Распознавание в звучащем и письменном тексте и 

употребление в устной и письменной речи: – изученных 
лексических единиц, синонимов, антонимов и наиболее 
частотных фразовых глаголов, сокращений и аббревиатур; – 
различных средств связи для обеспечения логичности и 
целостности высказывания. Распознавание и образование 
родственных слов с использованием аффиксации: имен 
существительных при помощи суффикса -issement.  

 

 
   Грамматическая сторона речи  

Распознавание в звучащем и 
письменном тексте и употребление в 
устной и письменной речи 
сложноподчиненных предложений  с 
придаточными определительными (dont, 
où); следствия (ainsi); цели (pour que).  

Распознавание в звучащем и 
письменном тексте и употребление в 
устной и письменной речи основных 
правил согласования времен в рамках 
сложного предложения в плане 
настоящего  и прошлого  

 

Итого по 
разделу  2  
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Раздел 8. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. 
Защита окружающей среды.  

Климат, погода. Стихийные бедствия  

.1  
Природ

а: флора и 
фауна. 
Проблемы 
экологии  

0  
Виды речевой деятельности   
Говорение  
Диалогическая речь  
Умение вести комбинированный 

диалог, включающий различные виды 
диалогов (этикетный диалог, диалог – 
побуждение  к действию, диалог-
расспрос); диалог – обмен мнениями.  

  
Монологическая речь  
Создание устных связных 

монологических высказываний с 
использованием основных 
коммуникативных типов речи: описание,  

.2  
Обобще

ние    
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   повествование, сообщение, рассуждение, 
выражение и аргументирование своего мнения по 
отношению к услышанному/прочитанному; изложение 
(пересказ) основного содержания 
прочитанного/прослушанного текста  с выражением своего 
отношения к событиям  и фактам, изложенным в тексте; 
составление рассказа по картинкам; изложение 
результатов выполненной проектной работы.  

  
Аудирование  
Аудирование с пониманием основного содержания; 

с пониманием нужной/ интересующей/запрашиваемой 
информации.  

  
Смысловое чтение  
Чтение с пониманием основного содержания;  с 

пониманием нужной/интересующей/ запрашиваемой 
информации; с полным пониманием.  

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, 
схем) и понимание представленной в них информации.  

  
Письменная речь  
Составление плана/тезисов устного  или 

письменного сообщения.  
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   Языковые навыки и умения  
Лексическая сторона речи  
Распознавание в звучащем и письменном  

тексте и употребление в устной и письменной речи:  
– изученных лексических единиц, 

синонимов, антонимов и наиболее частотных 
фразовых глаголов, сокращений и аббревиатур; – 
различных средств связи для обеспечения 
логичности и целостности высказывания. 
Распознавание и образование родственных слов с 
использованием аффиксации: имен 
существительных при помощи суффикса   

-issement.  
  
Грамматическая сторона речи  
Распознавание в звучащем и письменном 

тексте и употребление в устной и письменной речи 
сложноподчиненных предложений  с 
придаточными определительными (dont, où); 
следствия (ainsi); цели (pour que).  

Распознавание в звучащем и письменном 
тексте и употребление в устной и письменной речи 
основных правил согласования времен в рамках 
сложного предложения в плане настоящего  и 
прошлого  

 

И
того по 
разделу  

1  
  

 
Раздел 9. Средства массовой информации (телевидение, 

радио, пресса, Интернет)  
 

.1  
Средс

тва массовой 
информации  

  
Виды речевой деятельности   
Говорение  
Диалогическая речь  
Умение вести комбинированный 

диалог, включающий различные виды .2  
Обоб

щение    
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.3  
Контр

оль    
диалогов (этикетный диалог, диалог – 
побуждение  к действию, диалог-
расспрос); диалог –  обмен мнениями.  

  
Монологическая речь  
Создание устных связных 

монологических высказываний с 
использованием основных 
коммуникативных типов речи: описание, 
повествование, сообщение, рассуждение, 
выражение и аргументирование своего 
мнения по отношению к 
услышанному/прочитанному; изложение 
(пересказ) основного содержания 
прочитанного/прослушанного текста  с 
выражением своего отношения к событиям  
и фактам, изложенным в тексте; 
составление рассказа по картинкам; 
изложение результатов выполненной 
проектной работы.  

  
Аудирование  
Аудирование с пониманием 

основного содержания; с пониманием 
нужной/ интересующей/запрашиваемой 
информации.  
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   Смысловое чтение  
Чтение с пониманием основного содержания;  с 

пониманием нужной/интересующей/ запрашиваемой 
информации; с полным пониманием.  

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, 
схем) и понимание представленной в них информации.  

  
Письменная речь  
Составление плана/тезисов устного  или 

письменного сообщения.  
  
Языковые навыки и умения  
Лексическая сторона речи  
Распознавание в звучащем и письменном  тексте и 

употребление в устной и письменной речи:  
– изученных лексических единиц, синонимов, 

антонимов и наиболее частотных фразовых глаголов, 
сокращений и аббревиатур; – различных средств связи для 
обеспечения логичности и целостности высказывания. 
Распознавание и образование родственных слов с 
использованием аффиксации: имен существительных при 
помощи суффикса -age.  

 

 
   Грамматическая 

сторона речи  
Распознавание в 

звучащем и письменном 
тексте и употребление в 
устной и письменной 
речи 
сложноподчиненных 
предложений  с 
придаточными 
определительными (dont, 
où); следствия (ainsi); 
цели (pour que).  

Распознавание в 
звучащем и письменном 
тексте и употребление в 
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устной и письменной 
речи форм 
сослагательного 
наклонения subjonctif 
présent регулярных 
глаголов  

Итого по разделу  
  

  

Раздел 10. Родная страна и страна (страны) изучаемого 
языка. Их географическое положение, столицы и крупные 
города, регионы, население, официальные языки, 
достопримечательности, культурные особенности 
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 
обычаи), страницы истории  

0.1  
Родная страна  и 

страна (страны) изучаемого 
языка.  Их географическое 
положение, столицы  и 
крупные города, регионы, 
население, официальные 
языки, 
достопримечательности, 
культурные особенности  

(национальные 
праздники,  

2  
Виды речевой 

деятельности   
Говорение  
Диалогическая 

речь  
Умение вести 

комбинированный 
диалог, включающий 
различные виды диалогов 
(этикетный диалог, 
диалог – побуждение  к 
действию, диалог-
расспрос); диалог –  
обмен мнениями.  

  
Монологическая 

речь  
Создание устных 

связных монологических 
высказываний с 
использованием 
основных  

 
 знаменате

льные даты, 
традиции, 
обычаи), 
страницы 
истории  

 коммуникативных типов речи: 
описание, повествование, сообщение, 
рассуждение, выражение и 
аргументирование своего мнения по 
отношению к 
услышанному/прочитанному; 
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0.2  
Обобщен

ие    
изложение (пересказ) основного 
содержания 
прочитанного/прослушанного текста  
с выражением своего отношения к 
событиям  и фактам, изложенным в 
тексте; составление рассказа по 
картинкам; изложение результатов 
выполненной проектной работы.  

  
Аудирование  
Аудирование с пониманием 

основного содержания; с пониманием 
нужной/ 
интересующей/запрашиваемой 
информации.  

  
Смысловое чтение  
Чтение с пониманием 

основного содержания;  с пониманием 
нужной/интересующей/ 
запрашиваемой информации; с 
полным пониманием.  

Чтение несплошных текстов 
(таблиц, диаграмм, схем) и понимание 
представленной в них информации.  

  
Письменная речь  
Составление плана/тезисов 

устного  или письменного сообщения.  
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   Создание небольшого письменного высказывания с 
опорой на образец, план, таблицу и/или 
прочитанный/прослушанный текст.  

  
Языковые навыки и умения  
Орфография и пунктуация  
Правильное использование знаков препинания: точки, 

вопросительного и восклицательного знаков в конце 
предложения; запятой  при перечислении.  

Пунктуационно правильное, в соответствии  с нормами 
речевого этикета, принятыми  в стране (странах) изучаемого 
языка, оформление электронного сообщения личного 
характера.  

  
Лексическая сторона речи  
Распознавание в звучащем и письменном тексте и 

употребление в устной и письменной речи: – изученных 
лексических единиц, синонимов, антонимов и наиболее 
частотных фразовых глаголов, сокращений и аббревиатур; – 
различных средств связи для обеспечения логичности и 
целостности высказывания. Распознавание и образование 
родственных слов с использованием аффиксации: имен 
существительных при помощи суффикса -issage.  

 

 
   Грамматическая сторона 

речи  
Распознавание в звучащем и 

письменном тексте и употребление 
в устной и письменной речи 
сложноподчиненных предложений  
с придаточными определительными 
(dont, où); следствия (ainsi); цели 
(pour que).  

Распознавание в звучащем и 
письменном тексте и употребление 
в устной и письменной речи форм 
сослагательного наклонения 
subjonctif présent нерегулярных 
глаголов  
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Итого по разделу  
3  

  

Раздел 11. Выдающиеся люди родной страны и страны 
(стран) изучаемого языка, их вклад в науку и мировую 
культуру: государственные деятели, ученые, писатели,  поэты, 
художники, музыканты, спортсмены  

1.1  
Выдающиес

я люди родной 
страны и страны 
(стран) изучаемого 
языка: ученые  

  
Виды речевой 

деятельности   
Говорение  
Диалогическая речь  
Умение вести 

комбинированный диалог, 
включающий различные виды 
диалогов (этикетный диалог, 
диалог – побуждение  к действию, 
диалог-расспрос); диалог – обмен 
мнениями.  

  
Монологическая речь:   
Создание устных связных 

монологических высказываний с 
использованием основных 
коммуникативных типов речи: 
описание,  

1.2  
Выдающиес

я люди родной 
страны и страны 
(стран) изучаемого 
языка: писатели, 
поэты  

  

1.3  
Выдающиес

я люди родной 
страны и страны 
(стран) изучаемого 
языка: спортсмены  

  

1.4  
Обобщение  
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1.5  
К

онтроль    
повествование, сообщение, 

рассуждение, выражение и аргументирование 
своего мнения по отношению к 
услышанному/прочитанному; изложение 
(пересказ) основного содержания 
прочитанного/прослушанного текста  с 
выражением своего отношения к событиям  и 
фактам, изложенным в тексте; составление 
рассказа по картинкам; изложение 
результатов выполненной проектной работы.  

  
Аудирование  
Аудирование с пониманием основного 

содержания; с пониманием нужной/ 
интересующей/запрашиваемой информации.  

  
Смысловое чтение  
Чтение с пониманием основного 

содержания;  с пониманием 
нужной/интересующей/ запрашиваемой 
информации; с полным пониманием.  

Чтение несплошных текстов (таблиц, 
диаграмм, схем) и понимание представленной 
в них информации.  

  
Письменная речь  
Составление плана/тезисов устного  

или письменного сообщения.  
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   Создание небольшого письменного 
высказывания с опорой на образец, план, 
таблицу и/или 
прочитанный/прослушанный текст.  

  
Языковые навыки и умения  
Лексическая сторона речи  
Распознавание в звучащем и 

письменном  тексте и употребление в 
устной и письменной речи:  

– изученных лексических единиц, 
синонимов, антонимов и наиболее 
частотных фразовых глаголов, 
сокращений и аббревиатур; – различных 
средств связи для обеспечения 
логичности и целостности высказывания. 
Распознавание и образование 
родственных слов с использованием 
аффиксации: наречий  с помощью 
суффиксов -emment/-amment.  

  
Грамматическая сторона речи  
Распознавание в звучащем и 

письменном  тексте и употребление в 
устной и письменной речи 
сложноподчиненных предложений  с 
придаточными определительными (dont, 
où); следствия (ainsi); цели (pour que).  

Распознавание в звучащем и 
письменном тексте  

 

   и употребление в устной и 
письменной речи деепричастия (gérondif)  

 

Итого по 
разделу    

  

ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ  

02  
    

  
  
 
 
Программа коррекционной работы  
 
1) цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с 

ЗПР при получении основного общего образования  
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Цель программы коррекционной работы (далее – Программа) - 
коррекция недостатков психического и (или) физического развития 
обучающихся с задержкой психического развития, преодоление 
трудностей в освоении адаптированной образовательной программы 
основного общего образования, оказание помощи и поддержки 
обучающимся данной категории. 

 
Задачи программы: 
 
- выявление и удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР при освоении ими основной 
образовательной программы и их дальнейшую интеграцию в 
образовательном учреждении;  

 
- реализацию комплексного индивидуально 

ориентированного психолого-медико-педагогического 
сопровождения в условиях образовательного процесса обучающихся 
с ЗПР с учётом состояния здоровья и особенностей 
психофизического развития (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии);  

 
- использование специальных коррекционно-

образовательных программ, разрабатываемых образовательной 
организацией, специальных учебных и дидактических пособий; 
соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с 
привлечением медицинских работников; проведение групповых и 
индивидуальных коррекционных занятий.  

 
2) перечень и содержание индивидуально 

ориентированных коррекционных направлений работы, 
способствующих освоению обучающимися с особыми 
образовательными потребностями основной образовательной 
программы основного общего образования  

 
Коррекционная работа является обязательной частью 

образовательной деятельности, поддерживающей процесс освоения 
обучающимися с ЗПР содержания адаптированной образовательной 
программы.  

 
Выбор коррекционно-развивающих занятий, их 

количественное соотношение, содержание определяется исходя из 
психофизических особенностей и особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР на основе рекомендаций ПМПК.  

 
Коррекционно-развивающая работа направлена на 

обеспечение развития эмоционально-личностной сферы и коррекцию 
ее недостатков; познавательной деятельности  

 
и целенаправленное формирование высших психических 

функций; формирования произвольной регуляции деятельности и 
поведения; коррекцию нарушений устной и письменной речи, 
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психолого-педагогическую поддержку в освоении образовательной 
программы.  

 
Коррекционная работа включает в себя взаимосвязанные 

направления - модули. Данные модули отражают её основное 
содержание:  

 
1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное 

выявление детей с ЗПР, проведение их комплексного обследования и 
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-
педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;  

 
2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает 

своевременную специализированную помощь в освоении содержания 
образования и коррекцию имеющихся проблем детей с ЗПР в 
условиях общеобразовательного учреждения;  

 
3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения детей с ЗПР и их семей по вопросам 
реализации дифференцированных психолого-педагогических 
условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 
обучающихся;  

 
4. Информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 
особенностями образовательного процесса для данной категории 
детей, со всеми участниками образовательного процесса — 
обучающимися, их родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками.  

 
Содержание направлений коррекционной работы. 
 
Содержание 

работы 
Цель работы Срок

и 
Ответстве

н- 
ные 

Уро
вень 

сопр
овож- 

дени
я 

 Диагностический модуль   
 
Цель: выявление характера и интенсивности специальных образовательных потребностей 

детей с ЗПР, проведение комплексного обследования и подготовка рекомендаций по психолого-
медико-педагогическому сопровождению 

 
Стартовая 
психолого-

медико- 
педагогическая 
диагностика 

Своевременное 
выявление 

детей, 
нуждающихся в 

специализирова
нной помощи, 

определение 

сентя
брь 

Заместите
ль 

директора 
по 

учебной 
работе 
Педагог- 

Шко
ль- 

ный 
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характера и объема 
затруднений в 

освоении 
конкретными 

обучающимися 
образовательно

й программы 

психолог 
Учитель- 
логопед 

 Коррекционно-развивающий модуль   
 
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере 
детей с ЗПР 

 
Выбор и 

разработка 
оптимальных 

для 
развития 

ребенка с 
ЗПР 

коррекционных 
программ, 

методик и 
приемов 

обучения в 
соответствии с 

его 
образовательны

ми 
потребностями 

Развертывание 
системы 

комплексного 
психолого- 

медико- 
педагогического 

сопровождения 
детей с ЗПР в 

общеобразовате
льной 

организации 

Сентя
брь - 

октяб
рь 

В 
пределах 

должност
ных 

обязаннос
тей 

Заместите
ль 

директора 
по 

УР, 
Педагог- 

психолог, 
Учитель- 
логопед 

Инд
иви- 

дуал
ьный 

Организация и 
проведение 

специал- 
истами 
индивидуальны

х и 
групповых 
коррекционно- 
развивающих 
занятий, 
необходимых 

для 
преодоления 
нарушений 

развития 
и трудностей 
обучения 

Реализация 
плана 

индивидуально 
ориентированн

ых 
коррекционных 

мероприятий, 
обеспечивающи

х 
удовлетворение 

особых 
образовательны

х потребностей 
детей с ЗПР 

В 
течение 

года 
 

Педагог- 
психолог 
Учитель- 
логопед 

Инд
иви- 

дуал
ьный 

Системное 
воздействие на 
учебно- 
познавательную 

Формирование 
знаний, умений, 

навыков и 
коррекция 

В 
течение 

года 
 

Педагог- 
психолог 
Учитель- 
логопед 

Инд
иви- 

дуал
ьный 
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деятельность 
ребенка в 

динамики 
образовательног

о 
процесса 

отклонений в 
развитии 

 

Развитие 
эмоционально- 

волевой и 
личностной 

сферы 
ребенка и 
психокоррекция 

его 
поведения 

Преодоление 
проблем в 

общении, а 
также создание 

благоприятных 
условий для 

формирования 
самосознания 

В 
течение 

года 

Педагог- 
психолог 
Учитель- 
логопед 

Инд
иви- 

дуал
ьный 

 

 Консультативный модуль   
 
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей 

с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 
условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся 

 
Консультирован

ие 
педагогов 

Дать 
рекомендации по 
выбору 

индивидуально 
ориентированн

ых методов и 
приемов работы 

с 
обучающимся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 

В 
течение 

года 
 
 

Педагог- 
психолог 
Учитель- 
логопед 
Мед. 

работник 

Инд
иви- 

дуал
ьный 

Консультирован
ие 

родителей 
(законных 

представителей) 
 

Дать 
рекомендации по 
выбору 

стратегии 
воспитания и 

приемов 
коррекционного 

обучения 
ребѐнка с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 

В 
течение 

года 
 
 

Педагог- 
психолог 
Учитель- 
логопед 
Мед. 

работник 

Инд
иви- 

дуал
ьный 

Консультирован
ие 

обучающихся с 
ЗПР 

 

Дать 
рекомендации по 
выбору 

стратегии 
обучения и 

поведения, 

 Педагог- 
психолог 
Учитель- 
логопед 
Мед. 

работник 

Инд
иви- 

дуал
ьный 
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исходя из своих 
индивидуально- 
типологических 

особенностей 
В течение 
года 
 
 

Информационно – просветительский модуль 
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

образования со 
всеми участниками образовательного процесса. 
Тематические 
выступления 

для 
педагогов, 

родителей 
(законных 
представителей)

, 
обучающихся 

Разъяснение 
индивидуально – 

типологических 
особенностей 

различных 
категорий детей с 

ЗПР 

В 
течение 

года 
по 

запро
су 

Педагог- 
психолог 
Учитель- 
логопед 
Мед. 

работник 

Шко
ль- 

ный 

 
Программа занятий по коррекции и развитию 

познавательной и эмоционально-волевой сфер учащихся с ЗПР 
 
Адаптация школьного образования предполагает в первую 

очередь обращенность к особенностям ребенка, его всестороннее 
развитие, создание благоприятных условий для раскрытия 
способностей. 

 
В связи с этим комплексная психолого-педагогическая задача 

школьного обучения состоит в том, чтобы не только обеспечить 
усвоение совокупности конкретных знаний по школьным 
дисциплинам, но и сформировать у обучающихся представления об 
обобщенных приемах и способах выполнения различных умственных 
действий, что, в свою очередь, обеспечит лучшее усвоение 
конкретного предметно-учебного содержания. 

 
Это и есть, с одной стороны, механизм умственного развития, 

а с другой стороны – это путь формирования психологической 
основы обучения, обладающей внутренним 

 
потенциалом развития, который позволит в будущем 

осуществляться не только саморазвитию и саморегуляции личности, 
но и эффективному самостоятельному приобретению знаний. 

 
Среди учащихся в ЗПР возрастает число детей с трудностями 

в обучении обусловленными в первую очередь недостаточным 
уровнем их когнитивно-личностного развития. Особенно это 
относится к детям, наиболее нуждающимся в психологической 
помощи, - обучающимся коррекционных классов. Поэтому оказание 
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действенной психологической помощи обучающимся с ЗПР на 
основном этапе обучения в настоящее время становится особенно 
актуальной задачей. 

 
Внимание учащихся с ЗПР характеризуется повышенной 

отвлекаемостью, неустойчивостью, снижением способности 
распределять и концентрировать внимание. Произвольное, 
непроизвольное внимание, а также свойства внимания 
(концентрация, переключаемость, устойчивость, наблюдательность, 
распределение) значительно развиваются в результате специальных 
упражнений. 

 
Важную роль для ориентировки человека в окружающем мире 

играет память. У всех школьников с ЗПР наблюдаются недостатки 
памяти, при чем они касаются всех видов запоминания. В первую 
очередь у учащихся ограничен объем памяти и снижена прочность 
запоминания. Эти особенности влияют на запоминание как 
наглядного, так и словесного материала. 

 
На коррекционных занятиях необходимо развивать те виды 

памяти, которые оказываются наименее развитыми у ребенка 
(зрительная, слуховая, словесно - логическая). Работу по 
формированию памяти целесообразно проводить на не учебном 
материале, в различных жизненных ситуациях. Важно научить детей 
понимать, что значит запомнить, научиться группировать материал, 
выделять опорные слова, составлять план, устанавливать смысловые 
связи, т.е. развивать не только механическую, но и произвольную 
память. 

 
В развитии мыслительной деятельности учащихся с ЗПР 

обнаруживается значительное отставание и своеобразие. Это 
выражается в несформированности таких операций, как анализ и 
синтез, в неумении выделять существенные признаки предмета и 
делать обобщения,  

в низком уровне развития абстрактного мышления.  
 
В процессе занятий необходимо научить рассматривать 

предмет или ситуацию с разных сторон, оперировать всеми 
необходимыми для решения задач данными.  

 
Понятие образного мышления подразумевает оперирование 

образами, проведение различных операций (мыслительных) с опорой 
на представления. Поэтому необходимо уделять внимание 
формированию у детей умения создавать в голове различные образы, 
т.е. визуализировать.  

 
Для учащихся с ЗПР наиболее сложными являются задачи 

проблемного характера. Им свойственно: поверхностное мышление, 
его направленность на случайные признаки, что особенно 
проявляется на словесно-логическом уровне. Через решение 
логических задач развивается словесно-логическое мышление. 
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Необходимо подбирать такие задачи, которые бы требовали 
индуктивного (от единичного к общему) и дедуктивного (от общего к 
единичному) умозаключения.  

 
Решение мыслительных задач, которые трудно даются детям, 

рекомендуется выполнять с применением наглядности, постепенно 
снижая долю ее участия в мыслительном процессе.  

 
Коррекционно – развивающая работа с детьми представляет 

собой организацию целостной осмысленной деятельности ребенка и 
педагога, проводимой в соответствии с определенными научно 
обоснованными принципами:  

 
-Развитие умений и навыков, позволяющих в комплексе 

развивать познавательную деятельность и личность ребенка.  
 
-Развитие умения думать, рассуждать, строить 

умозаключения, используя для этого диалог ребенка и учителя, в 
котором педагог задает вопросы, стимулирующие мышление.  

 
-Развитие у учащихся основных (базовых) мыслительных 

операций и важнейших интеллектуальных умений, составляющих 
ядро любой познавательной деятельности человека. 

 
-Коррекция и развитие понимания. Формирование умения 

понимать общий и переносный смысл слов, фраз, текстов. 
 
При организации коррекционно-развивающей работы 

значительное внимание уделяется психологическим особенностям 
возрастных групп, индивидуальности детей, своеобразию их 
поведенческих и эмоциональных реакций. Коррекционно – 
развивающая работа с детьми с ЗПР осуществляется по принципу 
дифференцированного и индивидуального подхода. Индивидуальные 
занятия направлены на исправление недостатков психического 
развития этих детей, ликвидацию пробелов в знаниях. 

 
Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере 

выявления индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 
 
Учитываются возрастные черты мышления ученика. В разных 

классах могут быть использованы одни и те же методики и 
упражнения, но при этом меняется уровень их сложности. 
Универсальной формой коррекционных занятий является игра. 

 
Цель программы: коррекция и развитие познавательной и 

эмоционально-волевой сферы детей, направленная подготовка к 
усвоению ими учебного материала. 

 
Задачи программы: 
 
1. Диагностика, формирование, развитие, совершенствование 
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и коррекция познавательных процессов у детей (восприятия, 
внимания, памяти, мышления, моторной деятельности).  

2. Стимулирование интереса к учебной и игровой 
деятельности.  

3. Формирование позитивной мотивации к учебной 
деятельности.  

 
Участники программы: учащиеся с особыми 

образовательными потребностями (5-9 класс). 
 
Время и место проведения: 1 раз в неделю, кабинет психолога  
Одной из главных задач программы и одним из важных 

конкретных ее результатов 
 
является всестороннее развитие разных форм и видов 

мыслительного анализа и синтеза. Целенаправленному и 
планомерному развитию подлежат как чувственные, так и логические 
их формы. 

 
Процессы анализа и синтеза пронизывают всю 

познавательную деятельность обучающихся. Основное направление 
здесь состоит в формировании умения вычленять отдельные 
признаки объектов, оперировать ими и интерпретировать их. Так, 
задачей развития сенсорной сферы является обогащение 
чувственного опыта обучающихся путем дифференцирования с 
разной степенью тонкости ощущений одной и той же модальности и 
одного и того же вида, сравнения их в том или ином отношении, 
включение ощущений в построение системы словесно-логических 
умозаключений. 

 
Главная задача, решаемая в процессе развития восприятия, — 

научить не только выделять и анализировать отдельные признаки или 
свойства воспринимаемых объектов (цвет, форма), но и научиться 
осмысливать увиденное, активно включая в процесс восприятия 
мыслительную деятельность (например: задание «Все ли ты 
увидел?»; «Загадочные контуры» и др.).При развитии внимания 
значение придается как формированию его устойчивости, так и 
распределению внимания, т.е. умению контролировать выполнение 
одновременно двух или больше действий. Такое умение также 
основывается на расчлененном, дифференцированном отражении 
различных параметров и условий деятельности («Исключение 
лишнего», «Невидящие и не слышащие» и др.). 

 
Основным направлением в развитии памяти учащихся 

является формирование у них опосредованного запоминания, т.е. 
использования для запоминания вспомогательных средств, в том 
числе знаков-символов. Для этого требуется умение расчленять 
запоминаемые объекты на части, выделять в них различные свойства, 
устанавливать определенные связи и отношения между каким-либо 
из них и некоторой системой условных знаков («Подбери картинку», 
«Стихи и образы» и др.). 
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Важное значение придается всестороннему развитию 

мыслительной деятельности, а именно таких ее операций, как анализ, 
синтез, обобщение, абстрагирование, установление закономерностей, 
формирование логических операций. Путь от глобального, 
целостного к дифференцированному, конкретному реализуется в 
последовательности заданий: начиная с заданий, в которых требуется 
оперирование объектами, сильно отличающимися, и где, 
следовательно, осуществляется достаточно грубый их анализ, и 
переходя к заданиям с оперированием объектами, отличающимися 
одним - двумя признаками и, следовательно, требующими тонкого 
анализа. Таким образом, постепенно закладываются основы 
абстрактного мышления («Только одно свойство» и др.). Не менее 
важной является и подготовка мышления учащихся к переходу на 
более высокие уровни понятийного, и словесно-логического 
мышления, требования к которым в средней школе значительно 
повышаются. Поэтому на уроках психологического развития 
вырабатываются у учащихся умения определять соотношения 
конкретных и более общих понятий: «род-вид», «целое-часть», 
«причина-следствие» и др., формируются элементарные логические 
операции («Расположи слова», «Целое-часть», «Найди причину и 
следствие» и др.). 

 
Структура коррекционно – развивающих занятий: 
 
1. Вводная часть. 
 
Задачей вводной части является создание у обучающихся 

определенного положительного эмоционального настроя. (Можно 
придумать ритуал приветствия) 

 
Важным моментом вводной части является выполнение 

упражнений для улучшения мозговой деятельности. Для каждого 
урока подобраны специальные упражнения, стимулирующие те 
психические функции, которые подлежат развитию на данном 
занятии. 

2. Основная часть. 
 
Задания подбирались с учетом их направленности на 

осуществление дифференциации познавательных структур и с точки 
зрения удобства для индивидуальной и коллективной работы в 
группе. Для достижения развивающего эффекта необходимо 
многократное выполнение заданий. Однако для предотвращения 
снижения интереса учащихся к повторным выполнениям одного и 
того же задания обеспечивается разнообразие внешнего оформления 
содержания ряда заданий, но сохраняется единство их внутренней 
психологической направленности. Реализуется принцип «спирали», 
т.е. возвращение к одному и тому же заданию, но на более высоком 
уровне трудности (от 5 класса к 8). 

 
3. Заключительная часть. 



 

510 
 

 
Задача: подведение итогов занятия, обсуждение результатов 

работы обучающихся и тех трудностей, которые у них возникали при 
выполнении заданий. Существенным моментом здесь являются 
ответы обучающихся на вопрос, чем они занимались и чему 
научились. Ритуал завершения занятия. 

 
В структуре занятий выделяются: 
 
 Блок диагностики познавательных процессов: восприятия, 

внимания, памяти, мышления, моторной деятельности. 
 
 Блок коррекции и развития этих  познавательных 

процессов. 
 
В процессе проведения программы проводится работа с 

самими обучающимися, так и с педагогами, а также с родителями. 
Через групповые и индивидуальные консультации, круглые столы, 
консилиумы и т.д. 

 
Оценка эффективности занятий психологического 

развития 
Для оценки эффективности можно использовать следующие 

показатели: 
 
 степень помощи, которую оказывает педагог-психолог 

обучающимся при выполнении заданий: чем помощь педагога 
меньше, тем выше самостоятельность обучающихся и, 
следовательно, выше развивающий эффект занятий;  

 
 поведение обучающихся на занятиях: живость, 

активность, заинтересованность школьников обеспечивают 
положительные результаты уроков;  

 
 результаты выполнения контрольных психологических 

заданий, в качестве которых даются задания, уже выполнявшиеся 
учениками, но другие по своему внешнему оформлению, и 
выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями 
самостоятельно;  

 
 косвенным показателем эффективности данных занятий 

может быть повышение успеваемости по разным школьным 
дисциплинам, а также наблюдения учителей за работой учащихся на 
других уроках (повышение активности, работоспособности, 
внимательности, улучшение мыслительной деятельности и др.).  

 
Кроме того, представляется важным оценивать воздействие 

занятий психологического развития на эмоциональное состояние 
обучающихся. Для этого используются «смайлики».  

 
Методы работы: 
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1.Интеллектуальные задания способствуют расширению 

лексического запаса обучающихся в области психологии, помогают 
им овладеть некоторыми понятиями. 

 
2.Дискуссионные методы. 
 
Групповая дискуссия позволяет реализовать принцип субъект-

субъектного взаимодействия, выявить различные точки зрения на 
какую-либо проблему. 

 
3.Метод направленной визуализации. 
 
Данный метод работы позволяет усилить резервы ребенка к 

достижению поставленных целей, способствует снятию 
эмоционального напряжения. 

 
4.Метод признания достоинств. 
 
Данный метод позволяет стабилизировать самооценку 

учащегося, почувствовать уверенность в себе и осознать потребность 
в достижениях и стремление к успеху. 

 
5.Групповая и индивидуальная работа. 
6.Мозговой штурм. 
7.Беседы. 
8.Психогимнастика. 
 
Критериями эффективности программы являются 

(фиксируются в процессе наблюдения освоения обучающимися 
программы): 

 
- снижение уровня школьной тревожности;  
- мотивация на саморазвитие;  
- повышение коммуникативной компетентности;  
 
- активность и продуктивность обучающихся в 

деятельности, как в образовательном процессе, так и внеклассной и 
внешкольной деятельности (отслеживается психологом, либо 
выявляется в процессе беседы с классным руководителем).  

 
Объективными методами измерения эффективности 

программы служат диагностические методы: методика изучения 
школьной мотивации обучающихся Карповой Г.А. Положительная 
динамика сдвигов показателей обучающихся по какой-либо шкале 
тестов служит подтверждением эффективности программы.  

 
Материально-техническое оснащение и оборудование. 
 
Занятия могут проходить как в специально оборудованном для 

тренингов классе, а также и в учебном классе после занятий. Кабинет 
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должен быть оборудован стульями, какой-либо доской или стеной 
для возможности крепить продукты труда. 

 
Программа коррекционно-логопедических 

индивидуальных занятий для учащихся 5-9 классов с ЗПР 
 
Программа коррекционно-логопедических индивидуальных 

занятий для учащихся 5-9 классов направлена на обеспечение 
коррекционного воздействия на развитие учащихся с нарушениями 
речи. 

 
Цель программы: создание системы комплексной помощи 

детям с речевыми нарушениями в освоении основной 
образовательной программы основного общего образования. 

Задачи программы: 
 
— создание посредством индивидуализации и 

дифференциации коррекционно-развивающей работы специальных 
условий развития и коррекции, позволяющих учитывать особые 
образовательные потребности детей с речевыми нарушениями;  

 
— своевременное выявление детей с трудностями в обучении 

и адаптации, обусловленными речевым недоразвитием;  
 
— определение особых образовательных потребностей детей с 

недостатками устной и письменной речи;  
 
— определение особенностей организации коррекционно-

образовательного процесса для рассматриваемой категории детей в 
соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, 
структурой речевого дефекта и степенью его выраженности;  

 
— осуществление индивидуально ориентированной помощи 

детям с речевым недоразвитием с учѐтом особенностей психического 
и физического развития, индивидуальных возможностей детей, 
коррекция недостатков устной и письменной речи обучающихся;  

 
— оказание консультативной и методической помощи 

родителям (законным представителям) детей с речевой патологией.  
 
Содержание программы коррекционной работы определяют 

следующие принципы:  
 
 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет 

позицию специалиста, который призван решать речевую проблему 
ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка.  

 

 Системность. Принцип обеспечивает единство 
диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу 
особенностей развития и коррекции нарушений речи детей, а также 
всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 
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профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 
проблем ребѐнка. Для реализации этого принципа необходимо 
участие в данном процессе всех участников образовательного 
процесса: учителя начальных классов, психолога, учителя-логопеда, 
родителей.  

 

 Рекомендательный характер оказания помощи. 
Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных 
законодательством прав родителей (законных представителей) детей 
с нарушениями устной и письменной речи выбирать формы 
получения детьми  

 
образования, защищать законные права и интересы детей.                        
 
Направления работы: 
 
Программа коррекционной работы с детьми с речевой 

патологией на уровне основного общего образования включает в себя 
взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её 
основное содержание: 

 
 диагностическая работа обеспечивает своевременное 

выявление детей с нарушениями устной и письменной речи, 
проведение их комплексного обследования и подготовку 
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической 
помощи в условиях ОУ;  

 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает 
оказание своевременной помощи в освоении содержания образования 
и коррекции недостатков речевого развития и психических 
процессов, лежащих в основе устной и письменной речи, в условиях 
школьного логопункта;  

 
 консультативная работа обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения детей с нарушениями речевого 
развития и их семей по вопросам реализации дифференцированных 
психолого-педагогических условий обучения, коррекции, развития и 
социализации обучающихся;  

 

 информационно-просветительская работа направлена 
на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 
особенностями образовательного процесса для данной категории 
детей, со всеми участниками образовательного процесса: 
обучающимися, их родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками.  

 
Характеристика содержания 
 
Диагностическая работа включает: 
— своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи;  
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— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в ОУ) 

диагностику отклонений в развитии речи и выявление этиологии 
дефектов речи, трудностей адаптации;  

 
— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании 

диагностической информации от специалистов разного профиля 
(медицинский анамнез физического и речевого развития ребенка, 
собеседование с родителями, наблюдения учителя);  

 
— определение уровня актуального и зоны ближайшего 

развития обучающегося с нарушениями речи, выявление его 
резервных возможностей;  

 
— изучение (совместно с педагогом-психологом) развития 

эмоционально-волевой сферы  
и личностных особенностей обучающихся;  
 
— изучение (совместно с классным руководителем) 

социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 
ребёнка;  

 
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

ребёнка с речевой патологией;  
 
— системный контроль педагога-психолога, учителя-логопеда 

и классного руководителя за уровнем и динамикой развития ребёнка;  
 
— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  
 
Коррекционно-развивающая работа включает: 
 
— выбор методик, методов и приёмов обучения и разработка 

оптимальной для развития ребёнка с нарушениями речи 
коррекционной программы в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями;  

 
— организация и проведение учителем-логопедом 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 
необходимых для преодоления нарушений устной и письменной 
речи;  

 
— системное воздействие на учебно-познавательную 

деятельность ребёнка в динамике коррекционно-образовательного 
процесса, направленное на формирование универсальных учебных 
действий и коррекцию отклонений в развитии речи;  

 
— коррекцию и развитие высших психических функций, 

лежащих в основе устной и письменной речи;  
 
— развитие эмоционально-волевой сферы ребёнка.  
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Консультативная работа включает: 
 
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с обучающимся с речевой 
патологией, единых для всех участников образовательного процесса;  

 
— консультирование учителем-логопедом педагогов по 

выбору индивидуально-ориентированных методов и приѐмов работы 
с обучающимся с речевой патологией;  

 
— консультативную помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с 
речевой патологией.  

 
Информационно-просветительская работа 

предусматривает: 
 
— различные формы просветительской деятельности (лекции, 

беседы, информационные стенды, печатные материалы, тематические 
выступления), направленные на разъяснение участникам 
образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не 
имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 
представителям), педагогическим работникам, — вопросов, 
связанных с особенностями образовательного процесса и 
сопровождения детей с особыми образовательными потребностями. 

 
Этапы реализации программы 
 
Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является 
оценка контингента обучающихся для учёта уровней речевого 
развития детей, определения специфики и их особых 
образовательных потребностей; оценка коррекционно-
образовательной среды с целью соответствия требованиям 
программно-методического обеспечения, материально-технической и 
кадровой базы ОУ. 

 
Этап планирования, организации, координации 

(организационно-исполнительская деятельность). Результатом 
работы является особым образом организованный коррекционный 
процесс и процесс специального (логопедического) сопровождения 
детей с речевой патологией. 

 
Этап диагностики   коррекционно-развивающей   

образовательной   среды   (контрольно- 
 
диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных 
коррекционно-развивающих программ особым образовательным 
потребностям ребёнка. 
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Этап регуляции и корректировки (регулятивно-

корректировочная деятельность). Результатом является внесение 
необходимых изменений в коррекционно-образовательный процесс и 
процесс сопровождения детей с речевой патологией, корректировка 
условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 
Механизм реализации программы 
 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной 

работы является оптимально выстроенное взаимодействие 
специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 
системное сопровождение детей с речевой патологией. Такое 
взаимодействие включает: 

 
— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов 
разного профиля;  

 
— многоаспектный анализ личностного и познавательного 

развития ребёнка;  
 
— составление программ по коррекции речевых нарушений 

обучающихся. Консолидация усилий разных специалистов позволит 
обеспечить систему комплексного психолого-медико-
педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 
ребѐнка  

 
с речевыми нарушениями. Наиболее распространённые и 

действенные формы организованного взаимодействия 
специалистов— это консилиум и психолого-логопедическое 
сопровождение ребенка в процессе обучения.  

 
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной 

работы следует обозначить социальное партнёрство, которое 
предполагает профессиональное взаимодействие образовательного 
учреждения с внешними ресурсами. Социальное партнёрство 
включает:  

 
— сотрудничество с учреждениями образования и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и 
адаптации, социализации, здоровьесбережения детей  

 
с особыми образовательными потребностями;  
— сотрудничество с родительской общественностью. 
 
Требования к условиям реализации программы 
Логопедическое обеспечение: 
 
— обеспечение оптимальных условий получения 

специализированной помощи в соответствии с рекомендациями 
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психолого-медико-педагогической комиссии; 
 
— обеспечение психолого-педагогических условий (учёт 

структуры и уровня речевого дефекта и индивидуальных 
особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 
психоэмоционального режима; использование современных 
педагогических технологий, в том числе информационных, 
компьютерных для оптимизации коррекционно-образовательного 
процесса, повышения его эффективности, доступности);  

 
— обеспечение специализированных условий (выдвижение 

комплекса специальных задач коррекционной работы, использование 
специальных методов, приёмов, средств обучения, коррекционных 
программ, ориентированных на особые образовательные потребности 
детей, учѐт специфики речевого нарушения ребёнка; комплексное 
воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 
групповых коррекционных занятиях);  

 
— обеспечение здоровьесберегающих условий 

(оздоровительный и охранительный режим, укрепление психического 
здоровья, профилактика умственных и психологических перегрузок 
обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм).  

 
 
Программно-методическое обеспечение 
 
В процессе реализации программы коррекционной работы 

используются коррекционно-развивающие программы, 
диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий. 

 
Теоретической основой предлагаемой Программы является 

учение Л. С. Выготского, Б.Г. Ананьева о комплексном 
взаимодействии анализаторов (слухового, зрительного, 
двигательного, речедвигательного) при овладении письменной речью 
(установление новых связей между слышимым и произносимым 
словом, словом видимым и записываемым). 

 
Содержательная часть Программы опирается на 

теоретические психолого-педагогические и диагностические аспекты 
коррекционной педагогики разработанные Кумариной Г. Ф., Вайнер 
М. Э., Вьюнковой Ю. Н. и т.д. 

 
При составлении учебной программы использованы: 

практические приемы по формированию функционального базиса 
навыков письма и чтения (А. Н. Корнев); практические приемы 
коррекции письменной речи на фонетическом уровне (И. Н. 
Садовникова, В. И. Городилова, Л. Н. Ефименкова, Г. Г. Мисаренко). 

 
Для обследования уровня развития речи используется 

модифицированный вариант тестовой логопедической диагностики – 
стандартизированной методики обследования речи с балльно-
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уровневой системой оценки (Фотекова Т.А., Ахутина Т.В.). Данная 
методика позволяет уточнить структуру речевого дефекта и получить 
речевой профиль; выстроить систему индивидуальной 
коррекционной работы; комплектовать подгруппы на основе 
общности структуры нарушений речи; отслеживать динамику 
речевого развития ребѐнка и оценить эффективность коррекционного 
воздействия. 

 
Коррекционно-развивающая работа построена в соответствии 

с методическими рекомендациями А. В. Ястребовой, Т.П. Бессоновой 
(1984, 1999). Этот подход имеет не только коррекционную, но и 
профилактическую направленность: позволяет охватить 
значительное количество учащихся, вести коррекционно-
развивающую работу в следующих направлениях: 

 
 преодоление отклонений речевого развития детей 

(упорядочение и формирование языковых средств, необходимых для 
осуществления полноценной речевой деятельности);  

 

 создание предпосылок для устранения пробелов в 
знании программного материала, обусловленных отставанием в 
развитии устной речи детей;  

 

 коррекционно-воспитательная работа (развитие и 
совершенствование психологических и коммуникативных 
предпосылок к обучению, формирование полноценных учебных и 
коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации учебной 
деятельности).  

 
Программа курса «Коррекционно-логопедические 

индивидуальные занятия» для основного общего образования 
взаимосвязана с учебной программой по русскому языку и занятия по 
коррекции речи обеспечивают: 

 уточнение, обогащение и активизацию словарного 
запаса учащихся;  

 

 овладение навыками словообразования;  
 

 формирование грамматического строя речи;  
 

 развитие связной речи (устной и письменной);  
 

 коррекцию навыков чтения и письма.  
 
 
Участники программы: учащиеся с особыми 

образовательными потребностями (5-9 
класс). 
 
Время и место проведения: 1 раз в неделю, кабинет учителя-

логопеда. Коррекционная программа состоит из пяти разделов: 
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1) В разделе «Обогащение и активизация словарного 

запаса и формирование навыков словообразования» определены 
примерные темы по расширению словарного запаса учащихся. 
Данный раздел предусматривает постепенное усложнение 
лексического материала, введение в речь учащихся не только 
существительных, глаголов, прилагательных, но и причастий, 
деепричастий, наречий, производных предлогов. Уделяется много 
внимания способам образования различных частей речи, обогащению 
словарного запаса учащихся синонимами, многозначными словами, 
словами с переносным значением, фразеологизмами. Занятия по 
лексике предусматривает работу над использованием паронимов, 
лексической сочетаемостью и точностью словоупотребления.  

 
2) В разделе «Формирование грамматического строя 

речи» определены два основных направления работы: формирование 
грамматической связи между словами по типу согласования и 
управления; освоение учащимися предложений различных 
синтаксических конструкций, начиная с простого распространенного 
предложения и кончая сложными синтаксическими конструкциями. 
Учитывая то, что для речи учащихся с лексико-грамматическим 
недоразвитием характерна однотипность синтаксических 
конструкций, программа предусматривает в каждом классе работу 
над синонимикой предложений.  

 
3) Раздел «Развитие связной речи» в большей степени, 

чем другие разделы, основан на программе по развитию речи 
общеобразовательной школы. Но, учитывая трудности, которые 
испытывают дети с речевым недоразвитием при овладении связной 
речью, в программу каждого класса введены такие темы, как 
«Последовательность предложений в текстах разных жанров», 
«Лексические и морфологические средства связи между 
предложениями и частями текста».  

 
4) В разделе «Коррекция навыков чтения и письма» 

можно выделить два направления: работа по устранению 
дисграфических и дислексических ошибок; учитывая следующую 
особенность речи данной категории учащихся («прирост» 
орфографических ошибок при устранении дисграфических), 
предупреждение дисграфических и преодоление орфографических.  

 
5) Помимо указанных выше разделов, коррекционная 

подготовка включает в себя еще следующий раздел - 
«Логопедическое обследование в начале и конце года».  

 
Программа построена по линейно-концентрическому 

принципу. Она предусматривает  
 
повторение тем, но на более высоком уровне, что 

способствует закреплению речевого навыка. Некоторые темы, ввиду 
их особой сложности, изучаются во всех классах. Например, «Связь 
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слов по типу управления», «Структура сложного предложения». При 
таком подходе процесс осознания языковой системы и личный опыт 
использования языка в определенных ситуациях общения 
оказываются неразрывно связанными. В целом программа содержит 
те языковые факты, законы и правила, усвоение которых 
обеспечивает формирование умений и навыков, необходимых для 
того, чтобы правильно говорить, слушать, писать. 

            Результативность работы определяется с учетом 
стойкости сформированных правильных рече-языковых навыков и 
умений, что свидетельствует об эффективности коррекционного 
воздействия и окончании логопедической работы. В случае 
недостаточной сформированности соответствующих навыков и 
умений требуется продолжение коррекционной работы. Данная 
информация указывается в соответствующих документах: журнал 
логопедических занятий, журнал обследования, индивидуальная 
речевая карта, групповая карта. При этом используются следующие 
определения: «исправлено», что свидетельствует об успешном 
завершении логопедической работы; «улучшено», что указывает на 
необходимость продолжения логопедических занятий. 

 
3) система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, включающая комплексное 
обследование, мониторинг динамики развития, успешности 
освоения основной образовательной программы основного 
общего образования 

Для реализации программы коррекционной работы в 
образовательной организации создана система комплексного 
психолого-медико-социального сопровождения и поддержки детей с 
ЗПР. 

Модуль      
Содер

жание     
сопровождения            
Концептуальн

ый разработка 
сущн

ости  
психолого-

педагогического 

 
сопровождения, его  цели, задачи, содержание  и  формы  

организации 

 
суб

ъектов 
сопровождения. Основная цель сопровождения - 

оказание 

 
пом

ощи 
в  

решении 
пробл

ем 
реб

енка  с 
ЗПР.  

Организационно- 

 
управленческая  форма  сопровождения - психолого-

педагогический 

 
консилиум, 

главная 
з

адача 
котор

ого - 
защита 

прав   и 
инте

ресов 

 
реб

енка.           

Диагностико- подбор  
педагогичес

кой  и 
психологиче

ской 
диагности

ки  с 
консультативн

ый 
целью  выявления  детей  с  

ЗПР 
на  начальных  этапах  

обучения. 
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Дополнительный   комплекс   методик   предполагает   

исследование 

 
личностного, 

интеллектуального и 
учебного 

уровня 
развития 

детей, 

 
имеющих   ограниченные   возможности,   мониторинг   

динамики 

 
развития, успешности освоения основной образовательной 

программы 
 основного   общего   образования.   По   результатам   диагностик 

 
провод

ится консультативная   деятельность 
различны

ми 

 
специалистами (педагогами, 

психологами).    

Коррекционно- 
на   

основе  
диагностич

еских 
дан

ных 
обеспе

чивает 
созд

ание 

развивающий 
педагоги

ческих 
услов

ий ля 
ребенка  в  соответствии  с  

его 
 возрастными  индивидуально-типологическими  особенностями. 

Лечебно- 
провед

ение 
лечебно-

профилактических 
мероприятий,  

соблюдение 
профилактичес

кий 
санитарно-гигиенических норм, режима дня, 

питания ребенка. 

Социально- 
организация  социально-педагогической  помощи детям  с  ЗПР  и  

их 
педагогически

й 
родите

лям.          
 
Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на 

основании заявления или согласия в письменной форме их родителей 
(законных представителей). 

 
Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и 

поддержка обучающихся с ЗПР обеспечиваются специалистами 
образовательной организации (педагогом-психологом, медицинским 
работником, учителем-логопедом), регламентируются локальными 
нормативными актами образовательной организации, а также ее 
уставом. 

 
Реализация программы коррекционной работы АОП ООО 

предполагает продолжение функционирования системы 
комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 
поддержки обучающихся с ЗПР, включающую: 

 
- комплексное обследование,  
 
- мониторинг динамики развития, успешности освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного 
общего образования,  

 
- проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий (в рамках реализации программы 
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коррекционной работы), направленных на улучшение предметных и 
достижение меапредметных и личностных результатов образования.  

 
 Виды деятельности            Ответственный 

   

 Организация  учета  численности  детей  с  ЗПР, изучение 
Замдиректора 

по УВР, педагог- 

 
потреб

ности  
соз

дании  
усл

овий ля 
получ

ения ми психолог, 

 
образования, наличие  этих  

условий.         медицинский 
                  работник 

 
Изу

чение 
пр

облем 
детей с 

ЗПР, 
сост

ояния х 
здо

ровья, Медицинский 

 
динамики   состояния   здоровья   (улучшение,   

ухудшение), работник 

 
анализ  

медицинской карты.           

 
Создание диагностического 

инструментария для 
провед

ения 
Педагог-

психолог 

 
психологической диагностики по 

выявлению 
эмоциона

льно-  

 
личностных проблем 

детей.            

 
Провед

ение 
психологичес

кой 
диагнос

тики о 
уро

вню 
Педагог-

психолог, 

 
подготовленности  

детей  
обуч

ению  
в основной 

школе, учитель логопед 

 
ада

птации  
школ

ьным  
усл

овиям,   
выя

вление 
дет

ей  с  

 
проблемами в обучении и 

социализации.         

 
Провед

ение  
педагогичес

кой     
психологиче

ской Классный 

 
диагностики  по  изучению  индивидуальных  и  

возрастных 
руководитель, 

педагог- 

 
особенностей   развивающейся   личности   ребенка   с   

ЗПР, психолог 

 
ока

зание 
необход

имой 
помощи  в  

решении  
личнос

тных  

 
про

блем.                 

 
Органи

зация  
постоянного  

контроля а 
благополу

чием Классный 

 
с

емьи 
ребенка с ЗПР. При 

необходимости 
оказание  

семье 
руководитель, 

педагог- 

 
пом

ощи.                
психолог, зам. 

по ВР 

 
Соз

дание  
вариат

ивных 
усло

вий   ля 
получе

ния 
Администрация 

ОУ 
 образования  детьми  с  ЗПР (либо  в  обычном  классе,  
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либо 

 
индивид

уально а 
дому, либо в классах по 

адаптированной  

 
общеобразовательной 

программе).           

 
Обеспе

чение  
уча

стия  
д

етей  ПР 
незав

исимо т Классный 

 
с

тепени 
выраженности  

нарушений  их 
физического 

развития 
руководитель, 

замдиректора по ВР 

 
в  проведении  воспитательных, культурно  

развлекательных,  

 
спортивно-

оздоровительных и   ных  
досуго

вых  

 
меропр

иятий.                

 
Органи

зация  
консультати

вной 
ра

боты   
родите

лями, Классный 

 
воспитывающ

ими 
д

етей с ПР,  ри 
необходи

мости 
руководитель, 

педагог- 

 
организация  специальной  помощи  

семье.      
психолог, 

учитель 
                  логопед 

0 
Отслеживание  динамики  уровня  развития  

познавательной Классный 

 
деятел

ьности, 
эмоционального 

состояния, 
социометричес

кого 
руководитель, 

педагог 

                   
 
 

 
статуса детей 

с ЗПР.          
- психолог, 

учитель 
             логопед 

1 
Органи

зация 
обучения   детей   с   ЗПР   по   

программам, 
Замдпректора  

по УВР 

 
разработанным на  базе  общеобразовательных  программ  

с  

 
у

четом 
психофизичес

ких 
особенностей   и   

возможностей  

 
т

аких 
обучающихся (эти программы   

несколько 
облег

чены,  
 требования  к  практическим  работам  менее  жестки)   
            

2 
Органи

зация 
работ

ы 
оздоровите

льной 
груп

пы 
к

ак 
Учитель 

физической 

 
средства  

реабилитации  
социализац

ии етей  
З

ПР культуры 

 
(спорт

ивные 
заня

тия   
учет

ом 
индивидуа

льных  

 
особенностей  каждого 

занимающегося).       



 

524 
 

3 
Индивидуаль

ное 
консультировани

е,  
органи

зация 
Педагог - 

психолог, 

 
коррекционных  и  развивающих  

занятий  
ребенком  с  

ЗПР учитель логопед 

 
(по 

необходимости)           

4 
Провед

ение 
шко

льного 
П

ПК       
Замдиректора  

по УВР, классный 
             руководитель; 

             
педагог-

психолог, 

             
учитель-

логопед, 

             
медицинский 

работник 

5 
Провед

ение 
информационно-просветительской,   

разъясни- 
Администрация

, 

 
тельной  работы  по  вопросам, связанным  с  

особенностями 
педагог - 

психолог, 

 
образовательного  процесса  для  данной  категории  

детей  со учитель логопед 

 семи 
участникам

и  
образовательно

го  
проце

сса-  

 
обучающимися  (как  имеющими,  

так  е  
имею

щими  

 
недост

атки 
в    развитии),    их    

родителями 
(законн

ыми  

 
представителями), педагогическими 

работниками.     

6 
Содейс

твие 
детям   с   ЗПР   в   реализации   их   права 

на Администрация 

 
получе

ние 
сред

него  
профессиональ

ного  
высш

его  

 
профессионального  образования: обеспечение  

возможности  

 ля 
с

дачи 
государственного    экзамена    в    

условиях,  

 
соответствующих  особенностям  физического  и 

психического  

 
развит

ия   и 
сост

ояния  
здоров

ья 
д

анной  
катег

ории  

 
выпуск

ников.            

7 
Провед

ение 
коррекционно-

развивающих  
меропр

иятий Классные 

 
(развивающие 

игры, 
релаксационные  

упражнения).  руководители, 

             
педагог-

психолог, 

             
учитель 

логопед, 
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учитель  

физкультуры 

8 
Включ

ение 
детей  с  ЗПР  в  различные  

воспитательные 
Замдиректора 

по ВР, 

 
мероприятия, 

праздники, 
кружки 

и т.д.      классные 
             руководители 

9 
Помощь детям с ЗПР в профессиональном 

самоопределении. Классные 
             руководители, 

             
ответственный 

за 

             
профориентаци

ю 
 

4) механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 
стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 
тактики учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, 
специальной психологии, медицинских работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, других организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность и институтов общества, реализующийся в единстве 
урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 
Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательнойорганизации, 
обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами различного 
профиля;социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие 
образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 
общественными организациями и другими институтами общества). 
Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения включает: 

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 
ему специализированной квалифицированной помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 
- составление комплексных заданий общего развития и коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка; 
- предоставление кадровых ресурсов для обеспечения высокого качества обучения; 
- предоставление материально-технических ресурсов для создания условий, 

обеспечивающих повышение качества образовательного процесса; 
- обеспечение распространения и внедрения в образовательный процесс 

инновационных технологий, распространение актуального педагогического опыта 
через подготовку методических рекомендаций, проведение мастер-классов, 
семинаров, оказание консультативной помощи и др. 

Механизм реализации раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи программы 
коррекционной работы и рабочих программ, во взаимодействии разных педагогов и 
специалистов: логопеда, психологов, медицинских работников внутри организации; в 
сетевом взаимодействии с организациями, реализующими адаптированные программы 
обучения; с ПМПК, центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи; с семьей; и другими институтами общества (профессиональными 
образовательными организациями; организация дополнительного образования). 
ППК оказывает помощь учителям и родителям в разрешении сложных и конфликтных 
ситуаций, консультирует по проблемам обучения, воспитания, коррекции, развития и 
лечения учащихся. Обязательное условие в деятельности ППК - выработка обоснованных 
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рекомендаций по основным направлениям коррекционно-развивающей работы с учащимися 
с ЗПР с последующим динамическим наблюдением за ребенком. Также осуществляется 
своевременный подбор и комбинирование комплекса профилактических, коррекционных 
мер, обеспечивающих организацию коррекционного и 
Субъекты коррекционной работы с детьми с ЗПР: 

- Педагог, классный  руководитель; 
- Методические объединения педагогов; 
- Педагог-психолог, учитель-логопед; 
- Врач; 
- Администрация; 

- Родительские  объединения (совет родителей; 
- Объединения  учащихся (совет учащихся). 
Разработка, корректировка и обсуждение результатов реализации программы 
коррекционной работы осуществляется на психолого-педагогическом консилиуме, 
эффективность деятельности которого оценивается в соответствии с Уставом 
образовательной организации (на педагогическом совете). 

5) Планируемые результаты коррекционной работы 
В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ЗПР в достаточной 

мере осваивают основную образовательную программу основного общего 
образования. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 
основного общего образования демонстрируют готовность к последующему 
профессиональному образованию и достаточные способности к самопознанию, 
саморазвитию, самоопределению. 
Наблюдаются преодоление, компенсация или минимизация имеющихся особых 
образовательных потребностей и совершенствование личностных, регулятивных, 
познавательных и коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить 
основную образовательную программ программу, успешно пройти итоговую аттестацию и 
продолжить обучение в выбранных профессиональных образовательных организациях 
разного уровня. 
Личностные результаты: 

• сформированная мотивация к труду; 
• ответственное отношение к выполнению заданий; 
• адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 
• сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых 

качеств; 
• умение вести диалог с разными людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
• понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью; 

• понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 
наркотиков); 

• осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 
возможностей по реализации жизненных планов; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 
ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 
• продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное 
разрешение и предотвращение конфликтов; 

• овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
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деятельности, навыками разрешения проблем; 
• самостоятельное (при необходимости - с помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания; 
• ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 

помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных 
источников; 

• овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях 
общения, устного и письменного представления смысловой программы 
высказывания, ее оформления; 

• определение назначения и функций различных социальных институтов. 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 
обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 
профессиональной деятельности школьников с ЗПР. Обучающиеся с ЗПР достигают 
предметных результатов освоения основной образовательной программы на различных 
уровнях (базовом, повышенном) в зависимости от их индивидуальных способностей, вида и 
выраженности особых образовательных потребностей, а также успешности проведенной 
коррекционной работы. 
На базовом уровне обучающиеся с ЗПР овладевают общеобразовательными и 
общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП ООО. 
На повышенном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 
последующему профессиональному образованию, дети с ЗПР достигают предметных 
результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением 
основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному (данным) 
учебным предметам. Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных 
потребностей учащихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется 
достаточно дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического 
развития 
Условия реализации адаптированной образовательной программы основного общего 
образования для учащихся с задержкой психического развития должны обеспечивать 
участникам образовательного процесса возможность: 

- получения планируемых предметных и метапредметных результатов образования с 
использования АОП ООО для обучающихся с задержкой психического развития; 

- достижения планируемых личностных результатов через реализацию программы 
коррекционной работы, организацию учебной и внеурочной деятельности, 
социальной практики, общественно-полезной деятельности, систему кружков, 
клубов, секций, студий, способных решать задачи коррекционно-развивающей 
направленности; 

- овладения обучающимися с ЗПР ключевыми компетенциями, составляющими 
основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

- формирования социальных ценностей обучающихся с ЗПР, основ их гражданской 
идентичности; 

- участия родителей (законных представителей) обучающихся с ЗПР, а также 
педагогических работников и общественности в совершенствовании используемой 
АОП ООО и  условий ее реализации; 

- взаимодействия образовательных организаций, реализующих образование и 
поддержку обучающихся с ЗПР, направляемого на повышение эффективности 
образовательного и коррекционно-развивающего процесса; 

- включения обучающихся с ЗПР в процессы реализации социальных проектов и 
программ для формирования у них коммуникативных умений и лидерских качеств, 
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опыта социальной деятельности; 
- формирования у обучающихся с ЗПР опыта организации самостоятельной 

деятельности (образовательной, общественной, художественной); 
- формирования у обучающихся с ЗПР основ экологической грамотности, навыков 

здорового образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 
- использования в образовательном процессе обучающихся с ЗПР современных 

образовательных технологий деятельностного типа. 
 
Требования к условиям реализации адаптированной образовательной программы основного 
общего образования характеризуют кадровые, финансовые, материально-технические и 
специальные условия, позволяющие обучающимся с задержкой психического развития 
получить образование по основной образовательной программе основного общего 
образования, созданной на основе действующего ФГОС ООО. 
Требования к общим условиям реализации адаптированной образовательной 
программы основного общего образования для учащихся с задержкой психического 
развития. 
Образование обучающихся с ЗПР по АОП ООО, при отсутствии у них дополнительных 
отклонений в состоянии здоровья, не требует использования специальных методов 
обучения и воспитания, специальных учебников, специальных технических средств 
обучения.Специальные условия обучения и воспитания заключаются в: 

- соблюдении допустимого уровня нагрузки, определяемого с помощью 
консультантов 

в области специального образования и медицинских работников; 
- обеспечении постоянного контроля за усвоением учебных знаний для 

профилактики пробелов в них вместе с щадящей системой оценивания; 
- организации систематической помощи в усвоении учебных предметов, 

требующих высокой степени сформированности абстрактно-логического 
мышления, в том числе с использованием специальных пособий и 
дидактических материалов; 

- реализации программы коррекционной работы. 
Условия обучения учащихся с более тяжелой задержкой психического развития (в т.ч. на 
основе индивидуального учебного плана) должны удовлетворять их особые 
образовательные потребности. Последнее достигается созданием тех же условий, но 
дополненных: 
-изменением обычного для основного общего образования соотношения словесных, 
наглядных и практических методов обучения и воспитания; 
-разрешением пользоваться дополнительными техническими средствами при решении 
учебно-познавательных задач; 

- ориентацией при оценке результатов обучения на индивидуальную динамику 
освоения изучаемого предмета. 

Реализация программы коррекционной работы предполагает продолжение 
функционирования системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения 
и поддержки обучающихся с ЗПР, включающую: 

- комплексное обследование, 
- мониторинг динамики развития, успешности освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования, 
- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий (в рамках 

реализации программы коррекционной работы), направленных на улучшение 
предметных и достижение метапредметных и личностных результатов образования. 

Разработка, корректировка и обсуждение результатов реализации программы 
коррекционной работы осуществляется на психолого-медико-педагогическом консилиуме, 
эффективность деятельности которого оценивается в соответствии с Уставом 
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образовательной организации (на педагогическом совете). 
В образовательном учреждении созданы условия для: 

- комплексного взаимодействия с организациями психолого-медико-социального 
сопровождения, и организациями, осуществляющими образовательную деятельность 
исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам 
для обучающихся с ЗПР (другими ограниченными возможностями здоровья); 

- оказания постоянной методической и информационной поддержки педагогических 
работников, по вопросам реализации адаптированной образовательной программы 
основного общего образования для учащихся с задержкой психического развития, 
использования опыта других образовательных учреждений, проведения 
комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного 
процесса. 

Требования к кадровым условиям реализации адаптированной образовательной программы 
основного общего образования для учащихся с задержкой психического развития 
Кадровые условия предполагают возможность получения качественного образования 
обучающимися с задержкой психического развития, предусматривающего как достижение 
возможных предметных, метапредметных и личностных результатов, так и коррекцию 
недостатков предшествующего и актуального развития обучающихся, в первую очередь 
касающихся недостаточной социальной зрелости и несформированных предпосылок 
послешкольной социопсихологической адаптации. 
Требования включают:укомплектованность образовательного учреждения педагогическими 
работниками, способными реализовывать АОП ООО обучающихся с задержкой 
психического развития и программу коррекционной работы (педагог-психолог, учитель-
логопед); 

- уровень квалификации педагогических работников образовательной 
организации, позволяющий организовывать и реализовывать образование 
обучающихся с ЗПР предполагает соответствие педагогов, осуществляющих 
образование в рамках установленных ФГОС ООО предметных областей, 
определенным квалификационным категориям. Необходимо также 
краткосрочное повышение квалификации педагогов в области 
психологических особенностей и особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР (не менее 72 ч.), а в последующем – в области инноваций 
в практике образования обучающихся с ЗПР (не реже, чем один раз в 3 года), 
подтверждаемые документами установленного образца. 

Уровень квалификации работников для каждой занимаемой должности должен 
соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а 
для педагогических работников – также квалификационной категории. 
Соответствие уровня квалификации работников требованиям, предъявляемым к 
квалификационным категориям (первой или высшей), а также занимаемым ими должностям 
устанавливается при их аттестации. 
Работникам обеспечивается возможность повышения профессиональной квалификации (не 
реже 1 раза в три года), ведения методической работы, применения, обобщения и 
распространения опыта использования современных образовательных технологий обучения 
воспитания обучающихся с задержкой психического развития. 
Обязательными участниками реализации программы коррекционной работы являются 
педагог-психолог, учитель-логопед, классный руководитель, социальный педагог, родители 
(законные представители). 
Педагоги, которые реализуют программу коррекционной работы должны иметь высшее 
профессиональное образование по педагогическим специальностям или по направлениям 
(«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование»). 
Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование по одному из 
вариантов программ подготовки: 
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а) по специальности: «Специальная психология»; б) по направлению «Педагогика» по 
образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 
психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ; в) по направлению 
«Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным программам 
подготовки бакалавра или магистра в области психологического сопровождения 
образования лиц с ОВЗ; 
г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 
образование», «Психолого-педагогическое образование»). 
Учитель-логопед должен иметь высшее профессиональное образование по одному из 
вариантов программ подготовки: 
а) по специальности: «Логопедия»; 
б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 
программам подготовки бакалавра или магистра в области логопедии; в) по педагогическим 
специальностям или по направлениям («Педагогическое 
образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением 
профессиональной переподготовки в области логопедии. 
Воспитатели должны иметь высшее или среднее профессиональное образование по одному 
из вариантов программ подготовки: 
а) по специальности «Специальная педагогика в специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях» или «Специальное дошкольное образование»; 
 
б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 
программам подготовки олигофренопедагога; 
в) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 
олигофренопедагога; 
г) по специальности: «Олигофренопедагогика» 
; д) по другим педагогическим специальностям с обязательным прохождением 
профессиональной переподготовки или повышением квалификации в области специальной 
педагогики или специальной психологии, подтвержденной удостоверением о повышении 
квалификации или дипломом о профессиональной переподготовке. 
Педагог дополнительного образования должен иметь высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное образование в области, соответствующей 
профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения без 
предъявления требований к стажу работы; либо высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование 
по направлению «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 
Классное руководство в классе, где получают образование обучающиеся с ЗПР (или 
другими ограниченными возможностями здоровья, уровень развития которых позволяет 
осваивать АОП ООО) может осуществлять педагог, прошедший подготовку или повышение 
квалификации в области психологических особенностей и особых образовательных 
потребностей учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 
Координация деятельности педагогов, осуществляющих образование в рамках 
установленных ФГОС ООО предметных областей и других специалистов, участвующих в 
реализации программы коррекционной работы для обучающихся с ЗПР, возлагается на 
заместителя директора по учебной работе. 
Уровень квалификации заместителя директора по коррекционной работе предполагает 
наличие высшего педагогического образования и стажа практической работы с детьми, 
имеющими ограниченные возможности здоровья не менее двух лет, повышение 
квалификации в области организации коррекционного образования, подтвержденное 
документом установленного образца. 
В случае недостаточности кадрового обеспечения образовательной организации 
специалистами (педагогами, психологами и пр.) возможно использование сетевых форм 
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реализации образовательных программ, при которых специалисты других организаций 
привлекаются к работе с обучающимися, имеющими ЗПР. 
Требования к финансовым условиям реализации адаптированной образовательной 
программы основного общего образования 
Финансово-экономические условия реализации АОП ООО для обучающихся с задержкой 
психического развития находятся в соответствии требованиями стандарта, 
предусматривающего при финансировании образовательной организации учет специальных 
условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 
Финансово-экономические условия должны: 

- обеспечивать возможность исполнения требований Стандарта; 
- обеспечивать  реализацию  обязательной  части  АОП  ООО  для  обучающихся    с 

задержкой психического развития и части, формируемой участниками 
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность (программу 
коррекционной работы); 

- отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АОП ООО для 
обучающихся с задержкой психического развития, а также механизм их формирования. 
Финансирование реализации адаптированной образовательной программы основного 
общего образования обучающихся с задержкой психического развития должно 
осуществляться в объеме не ниже установленных нормативов финансирования 
государственного образовательного учреждения. В соответствии с конституционными 
правами обучающихся с ОВЗ на образование должно быть предусмотрено «подушевое» 
финансирование, размер которого предусматривает введение повышающего коэффициента 
по отношению к финансированию нормально развивающегося обучающегося.Финансовое 
обеспечение реализации АОП ООО осуществляется исходя из расходных обязательств на 
основе муниципального задания учредителя по оказанию муниципальных образовательных 
услуг в соответствии с требованиями Стандарта. Муниципальное задание учредителя по 
оказанию муниципальных образовательных услуг должно обеспечивать соответствие 
показателей объемов и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг 
обучающимся с задержкой психического развития размерам направляемых на эти цели 
средств бюджета соответствующего уровня. Показатели, характеризующие реализацию 
требований Стандарта при оказании образовательных услуг, должны отражать их 
материально-техническое обеспечение, наличие и состояние имущества, квалификацию и 
опыт работников. 
Требования к материально-техническим условиям реализации адаптированной 
образовательной программы основного общего образования 
Материально-технические условия реализации АОП ООО для обучающихся с задержкой 
психического развития в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 
средней общеобразовательной школы №312 с углубленным изучением французского языка 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга обеспечивают: 
1)  соблюдение: 

- санитарно-эпидемиологических требований к водоснабжению, канализации, 
освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и архитектурным 
особенностям здания образовательного учреждения, его территории, отдельным 
помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию; 

 
- требований к санитарно-бытовым условиям оборудование гардеробов, санузлов; 

- требований к социально-бытовым условиям: наличие в учебных классах 
индивидуального рабочего места для каждого обучающегося с задержкой 
психического развития; оборудованных рекреаций, а также помещений для 
питания обучающихся, хранения и приготовления пищи; 

- требований пожарной и электробезопасности; 
- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 
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образовательных организаций; 
- требований к обеспечению безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

наличию технических средств регулирования дорожного движения в месте 
расположения школы; 

- требований к соблюдению безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 
спортивного инвентаря и оборудования. 

2) возможность достижения обучающимися с задержкой психического развития 
установленных Стандартом требований к результатам освоения АОП ООО, 
предполагающих определенные изменения в общешкольном пространстве: 

- наличие кабинетов, снабженных интерактивной доской (мультимедийным 
оборудованием), кабинетов для индивидуальных и групповых занятий с педагогом-
психологом, а также индивидуальной, групповой и подгрупповой работы с 
учителем-логопедом, 

- наглядные пособия в кабинетах различной предметной направленности; 
- оборудованные кабинет технологии и мастерские, позволяющие обеспечить 

предпрофессиональную подготовку обучающихся с задержкой психического 
развития; 

- оборудованные кабинеты ИЗО и технологии, позволяющие обеспечить занятия 
художественным творчеством с использованием таких материалов, как бумага, 
ткань, нити для вязания и ткачества, различные краски, глина, тесто, дерево; 

- стенды на стенах образовательного учреждения с представленным на них наглядным 
материалом информационного характера, способствующим повышению степени 
адаптированности в школе обучающихся с задержкой психического развития и 
стенды (витрины) с продуктами индивидуальной и совместной деятельности 
учащихся с задержкой психического развития, способствующих повышению их 
рейтинга в глазах соучеников. 

К числу материально-технических условий в пространстве класса относится: 
-обеспечение обучающемуся с задержкой психического развития возможности постоянно 
находиться в зоне внимания педагога (первые парты); 
-наличие компьютеров для индивидуальной работы облегчающих выполнение технических 
условий образовательного процесса. 
Для реализации АОП ООО для обучающихся с задержкой психического развития в 
образовательном учреждении имеются необходимые для обеспечения образовательной 
деятельности: 

- предметные учебные кабинеты; кабинеты информатики, технологии; 
- библиотека с рабочей зоной и книгохранилищем, обеспечивающим сохранность 

книжного фонда, медиатекой; 
 

- актовые зал, спортивные сооружения; 
- помещения медицинского назначения; 
- гардеробы, санузлы; 
- участок с необходимым набором оборудованных зон; 
- комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных областей и 

внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 
принадлежности (бумага, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 
изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, 
носители цифровой информации, бланки педагогических тестов, позволяющих 
осуществлять постоянных контроль усвоения учебного материала и пр. ); 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает 
возможность: 
-реализации АОП ООО на основе индивидуальных образовательных планов; -включения 
обучающихся с задержкой психического развития в социально-полезнуюдеятельность; 
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- физического развития обучающихся с задержкой психического развития, их 
систематических занятий физической культурой и не имеющим противопоказаний 
спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных технологий. 

- обеспечения учащимся с задержкой психического развития доступа к 
информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, 

- обеспечения педагогам и родителям доступа к научной и методической литературе, 
посвященной проблемам образования обучающихся с задержкой психического 
развития. 

Материально-техническое оснащение программы коррекционной работы обеспечивает 
возможность: 
-проведения начальной, текущей и итоговой диагностики в соответствии с программой 
коррекционной работы (пакет диагностических методик, расходных материалов к ним); 
-использования современных обучающих и развивающих компьютерных программ. 

- использования психокоррекционных технологий для стабилизации эмоционального 
состояния обучающихся с задержкой психического развития, коррекции 
потенциально дезадаптивных личностных черт, уменьшения отставания в 
психосоциальном развитии (необходимое оборудование, расходные материалы); 

- использования видеосопровождения изучаемого (закрепляемого) учебного материала 
(презентации, учебные и художественные фильмы и пр.). 

Требования к информационно-образовательной среде образовательного учреждения 
Для обучающихся с задержкой психического развития создано доступное пространство, 
которое позволит воспринимать максимальное количество сведений через аудио-
визуализированные источники: 
- удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным 
материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, 
распорядке/режиме функционирования учреждения, расписании уроков, последних 
событиях в школе, ближайших планах и т.д.; 
- доступный интернет и телефон, предназначенный для контактов с родителями, 
сверстниками, учителями. 
Необходимо создать кабинеты: 

- кабинет, оснащенный оборудованием и дидактическим материалом для занятий 
психолога; 

- кабинет, оснащенный оборудованием и дидактическим материалом для занятий 
логопеда; 

- комнату релаксации – специальное место для отдыха, в которой ребенок с задержкой 
психического развития может расслабиться и получить возможность «отключиться» 
от многолюдной среды, а также снизить слуховую и зрительную нагрузку; 

- кабинет, оснащенный оборудованием и дидактическим материалом для занятий 
дефектолога. 

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического развития в 
классе обеспечивает выбор парты и партнера, оснащение класса мультимедийной 
аппаратурой (доска, проектор, компьютер c выходом в Internet, средства для хранения и 
переноса информации (USB накопители, принтер, сканер), наглядным материалом. 
Требования к учебно-методическому и информационному обеспечению реализации 
адаптированной образовательной программы 
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 
образовательной программы включает наличие библиотеки, читального зала, учебных 
кабинетов, административных помещений, школьного сервера, школьного сайта, 
внутренней и внешней сети и направлено на создание доступа для всех участников 
образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной 
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образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 
образовательного процесса и условиями его осуществления. 
При освоении адаптированной образовательной программы основного общего образования 
обучающиеся с ЗПР обучаются по учебникам для общеобразовательной школы со 
специальными, учитывающими особые образовательные потребности, приложениями: 
дидактическими материалами, рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных 
носителях, обеспечивающими поддержку освоения адаптированной основной 
образовательной программы и реализацию коррекционной работы, направленной на 
коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и содействие более 
успешному продвижению в общем развитии. 
Психолого-педагогические условия реализации АОП ООО обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 
отношению к начальной ступени общего образования; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 
особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

- формирование и развитие компетентности педагогических и административных 
работников, родительской общественности в вопросах образования обучающихся с 
ЗПР; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 
(коррекционной работы) и содержания АОП ООО; 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий и 
контроль состояния системы условий отражены в ООП ООО. 
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