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2.1.1.9. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ФИЗИКА»  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физике для обучающихся с задержкой психического развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего образования под-

готовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 г. № 287, 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 явля-

ются 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 деятельно-

сти обучающихся с ЗПР за счет овладения мыслительными операциями сравнения, обобщения, развитие способности аргументировать свое мнение, форми-
рование возможностей совместной деятельности.  

Изучение физики способствует развитию у обучающихся с ЗПР пространственного воображения, функциональной грамотности, умения воспри-

нимать и критически анализировать информацию, представленную в различных формах. Значимость предмета для развития жизненной компетенции обу-
чающихся 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» проведена адаптация объема и характера учебного материала к познава-

тельным 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 по-

следовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных и психологиче-

ских 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, обеспечи-

вающий достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации активной познавательной дея-
тельности 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, доми-
нирующее 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 измери-
тельные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выяв-

лять 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 реше-

нии 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, ра-
ционального 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 использо-

ванием 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 культур-
ных 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, закрепле-
ние изученного материала, отработка алгоритмов, повторение пройденного. Большое значение придается умению рассказать о выполненной работе с пра-

вильным 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 обуче-

ния. Поэтому при изучении физики требуется целенаправленное интеллектуальное развитие обучающихся с ЗПР, отвечающее их особенностям и возмож-

ностям. 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 движе-
ние», «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 каж-

дом 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 особенно-

стями 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. Предусматри-

вается уменьшение объема теоретических сведений, включение отдельных тем или целых разделов в материалы для обзорного, ознакомительного или фа-



 

культативного 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, наблюде-
ниями, 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 способ-

ствуют его лучшему осмыслению, более прочному закреплению полученных знаний и практических умений. 

Виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное 

освоение содержании образования по предмету «Физика» 

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 кате-

гории детей, обеспечивающие осмысленное освоение содержания образования по предмету: усиление предметно-практической деятельности с активизаци-
ей 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 визуаль-

ная 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 учитываются факторы: 

1. При опросе дается алгоритм ответа; разрешено пользоваться планом, составленным при подготовке домашнего задания; дается  больше време-

ни готовиться к ответу у доски; разрешено делать предварительные записи, пользоваться наглядными пособиями. 

2. По возможности задаются обучающимся наводящие и уточняющие вопросы, которые помогут им последовательно изложить материал. 

3. Систематически проверяется 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. Чаще задабются вопро-
сы, выясняющие понимание учебного материала, стимулирующие  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» вхо-
дит в предметную область «Естественные науки» и является обязательным для изучения. Содержание учебного предмета «Физика», представленное в рабо-

чей программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе основного общего образования, Примерной адаптированной 

основной образовательной программе основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

7 КЛАСС  

Раздел 1. Физика и её роль в познании окружающего мира 

Физика – наука о природе. Явления природы (МС1). Физические явления: механические, тепловые, электрические, магнитные, световые, звуко-

вые.  

Физические величины. Измерение физических величин. Физические приборы2. Погрешность измерений. Международная система единиц. 
Как физика и другие естественные науки изучают природу. Естественно-научный метод познания: наблюдение, постановка научного вопроса, 

выдвижение гипотез, эксперимент по проверке гипотез, объяснение наблюдаемого явления. Описание физических явлений с помощью моделей.  

Предмет и методы физики. 
Демонстрации3 

1. Механические, тепловые, электрические, магнитные, световые явления. 

2. Физические приборы и процедура прямых измерений аналоговым и цифровым прибором.  
3. Определение погрешности эксперимента. 

Фронтальные лабораторные работы или электронная демонстрация. 

1.Определение цены деления измерительного прибора (используя технологическую карту эксперимента).  
2. Измерение объёма жидкости и твёрдого тела 

3. Определение размеров малых тел. 

Раздел 2. Первоначальные сведения о строении вещества  

Строение вещества: атомы и молекулы, их размеры. Опыты, доказывающие дискретное строение вещества.  

Движение частиц вещества. Связь скорости движения частиц с температурой. Броуновское движение, диффузия. Взаимодействие частиц веще-

ства: притяжение и отталкивание.  
Агрегатные состояния вещества: строение газов, жидкостей и твёрдых (кристаллических) тел. Взаимосвязь между свойствами веществ в раз-

ных агрегатных состояниях и их атомно-молекулярным строением. Особенности агрегатных состояний воды. 

Демонстрации4 

1. Наблюдение броуновского движения.  

2. Наблюдение диффузии.  

Фронтальные лабораторные работы и опыты  

1. Оценка диаметра атома методом рядов (с использованием фотографий). 

2. Опыты по наблюдению теплового расширения газов.  

3.Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения (электронная демонстрация). 
Раздел 3. Движение и взаимодействие тел 

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Средняя скорость при неравномерном движении. Расчёт пути и 

времени движения. 
Явление инерции. Закон инерции. Взаимодействие тел как причина изменения скорости движения тел. Масса как мера инертности тела. Плот-

ность вещества. Связь плотности с количеством молекул в единице объёма вещества. 
Сила как характеристика взаимодействия тел. Сила упругости и закон Гука. Измерение силы с помощью динамометра. Явление тяготения и сила 

тяжести. Сила тяжести на других планетах (МС). Вес тела. Невесомость. Сложение сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил. Сила 

трения. Трение скольжения и трение покоя. Трение в природе и технике (МС). 
Демонстрации3 

1. Наблюдение механического движения тела. 

2. Измерение скорости прямолинейного движения. 
3. Наблюдение явления инерции. 

4. Наблюдение изменения скорости при взаимодействии тел. 

5. Сравнение масс по взаимодействию тел. 
6. Сложение сил, направленных по одной прямой. 

7. Демонстрация силы упругости на различных материалах. 

Фронтальные лабораторные работы и опыты. 

1. Определение скорости равномерного движения (шарика в жидкости, модели электрического автомобиля и т. п.) (электронная демон-

                                                      
1 МС – элементы содержания, включающие межпредметные связи, которые подробнее раскрыты в тематическом планировании. 
2 Здесь и далее курсивом обозначены темы, изучение которых проводится в ознакомительном плане. Педагог самостоятельно определяет объем изучаемого материала. 
3 Все Демонстрации и Лабораторные работы, представленные в содержании, допускается (можно) проводить, используя информационные и электронные технологии (цифровые образовательные ресурсы). 
4 Здесь и далее приводится расширенный перечень лабораторных работ и опытов, из которого учитель делает выбор по своему усмотрению. 



 

страция). 

2. Определение средней скорости скольжения бруска или шарика по наклонной плоскости. 
3. Определение плотности твёрдого тела. 

4. Опыты, демонстрирующие зависимость растяжения (деформации) пружины от приложенной силы. 

5. Опыты, демонстрирующие зависимость силы трения скольжения от веса тела и характера соприкасающихся поверхностей. 

Раздел 4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов 

Давление. Способы уменьшения и увеличения давления. Давление газа. Зависимость давления газа от объёма, температуры. Передача давления 

твёрдыми телами, жидкостями и газами. Закон Паскаля. Пневматические машины. Зависимость давления жидкости от глубины. Сообщающиеся сосуды. 
Гидравлические механизмы. 

Атмосфера Земли и атмосферное давление. Причины существования воздушной оболочки Земли. Опыт Торричелли. Измерение атмосферного 

давления. Зависимость атмосферного давления от высоты над уровнем моря. Приборы для измерения атмосферного давления. 
Действие жидкости и газа на погружённое в них тело. Выталкивающая (архимедова) сила. Закон Архимеда. Плавание тел. Воздухоплавание.  

Демонстрации 

1. Зависимость давления газа от температуры. 

2. Передача давления жидкостью и газом. 

3. Сообщающиеся сосуды. 
4. Гидравлический пресс. 

5. Проявление действия атмосферного давления. 

6. Зависимость выталкивающей силы от объёма погружённой части тела и плотности жидкости. 
7. Равенство выталкивающей силы весу вытесненной жидкости. 

8. Условие плавания тел: плавание или погружение тел в зависимости от соотношения плотностей тела и жидкости. 

Фронтальные лабораторные работы и опыты 

1. Исследование зависимости веса тела в воде от объёма погружённой в жидкость части тела. 

2. Определение выталкивающей силы, действующей на тело, погружённое в жидкость. 

3. Проверка независимости выталкивающей силы, действующей на тело в жидкости, от массы тела.  
4. Опыты, демонстрирующие зависимость выталкивающей силы, действующей на тело в жидкости, от объёма погружённой в жидкость 

части тела и от плотности жидкости.  

5. Конструирование ареометра или конструирование лодки и определение её грузоподъёмности. 
Раздел 5. Работа и мощность. Энергия 

Механическая работа. Мощность.  

Простые механизмы: рычаг, блок, наклонная плоскость. Правило равновесия рычага. Применение правила равновесия рычага к блоку. «Золотое 
правило» механики. КПД простых механизмов. Простые механизмы в быту и технике. 

Механическая энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения 

энергии в механике. 
Демонстрации 

1. Примеры простых механизмов. 

Фронтальные лабораторные3работы и опыты4 

1. Определение работы силы трения при равномерном движении тела по горизонтальной поверхности. 

2. Исследование условий равновесия рычага. 

3.  Измерение КПД наклонной плоскости (электронная демонстрация). 
4. Изучение закона сохранения механической энергии (электронная демонстрация). 

 

8 КЛАСС 

Раздел 6. Тепловые явления 

Основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества. Масса и размеры атомов и молекул. Опыты, подтверждающие 

основные положения молекулярно-кинетической теории. 
Модели твёрдого, жидкого и газообразного состояний вещества. Кристаллические и аморфные тела. Объяснение свойств газов, жидкостей и 

твёрдых тел на основе положений молекулярно-кинетической теории. Смачивание и капиллярные явления. Тепловое расширение и сжатие. 

Температура. Связь температуры со скоростью теплового движения частиц. 
Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии: теплопередача и совершение работы. Виды теплопередачи: теплопроводность, 

конвекция, излучение. 

Количество теплоты. Удельная теплоёмкость вещества. Теплообмен и тепловое равновесие. Уравнение теплового баланса. 
Плавление и отвердевание кристаллических веществ. Удельная теплота плавления. Парообразование и конденсация. Испарение (МС). Кипение. 

Удельная теплота парообразования. Зависимость температуры кипения от атмосферного давления. Влажность воздуха. 

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. 
Принципы работы тепловых двигателей. КПД теплового двигателя. 

Тепловые двигатели и защита окружающей среды (МС). 

Закон сохранения и превращения энергии в тепловых процессах (МС). 
Демонстрации 

• Наблюдение броуновского движения. 

• Наблюдение диффузии. 
• Наблюдение явлений смачивания и капиллярных явлений. 

• Наблюдение теплового расширения тел. 

• Изменение давления газа при изменении объёма и нагревании или охлаждении. 
• Правила измерения температуры. 

• Виды теплопередачи. 
• Охлаждение при совершении работы. 

• Нагревание при совершении работы внешними силами. 

• Сравнение теплоёмкостей различных веществ. 
• Наблюдение кипения. 

• Наблюдение постоянства температуры при плавлении. 

• Модели тепловых двигателей. 
Фронтальные лабораторные работы и опыты 

1. Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения 

(электронная демонстрация). 

2. Опыты по выращиванию кристаллов поваренной соли или сахара. 

3. Опыты по наблюдению теплового расширения газов, жидкостей и твёрдых тел. 

4. Определение давления воздуха в баллоне шприца. 
5. Опыты, демонстрирующие зависимость давления воздуха от его объёма и нагревания или охлаждения. 

6. Наблюдение изменения внутренней энергии тела в результате теплопередачи и работы внешних сил. 

7. Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 
8. Исследование процесса испарения. 

9. Определение относительной влажности воздуха. 



 

10. Определение удельной теплоты плавления льда. 

Раздел 7. Электрические и магнитные явления 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. 

Электрическое поле. Принцип суперпозиции электрических полей (на качественном уровне). 

Носители электрических зарядов. Элементарный электрический заряд. Строение атома. Проводники и диэлектрики. Закон сохранения элек-

трического заряда. 

Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источники постоянного тока. Действия электрического тока (тепловое, хи-

мическое, магнитное). Электрический ток в жидкостях и газах. 
Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Электрические цепи и потребители электрической энергии в быту. Электриче-

ская цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Сопротивление проводника. Удельное сопротивление вещества. Закон Ома для участка цепи. Последо-

вательное и параллельное соединение проводников. Короткое замыкание. 
Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле Земли и его значение для жизни на Земле. Опыт 

Эрстеда. Магнитное поле электрического тока. Применение электромагнитов в технике. Действие магнитного поля на проводник с током. Электро-
двигатель 

постоянного тока. Использование электродвигателей в технических уст- ройствах и на транспорте. 

Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Электрогенератор. Способы получения электрической энергии. Элек-
тростанции на возобновляемых источниках энергии. 

Демонстрации 

1. Электризация тел. 
2. Два рода электрических зарядов и взаимодействие заряженных тел. 

3. Устройство и действие электроскопа. 

4. Электростатическая индукция. 

5. Закон сохранения электрических зарядов. 

6. Проводники и диэлектрики. 

7. Моделирование силовых линий электрического поля. 
8. Источники постоянного тока. 

9. Действия электрического тока. 

10. Электрический ток в жидкости. 
11. Газовый разряд. 

12. Измерение силы тока амперметром. 

13. Измерение электрического напряжения вольтметром. 
14. Реостат и магазин сопротивлений. 

15. Взаимодействие постоянных магнитов. 

16. Моделирование невозможности разделения полюсов магнита. 
17. Моделирование магнитных полей постоянных магнитов. 

18. Опыт Эрстеда. 

19. Магнитное поле тока. Электромагнит. 
20. Действие магнитного поля на проводник с током. 

21. Электродвигатель постоянного тока. 

22. Исследование явления электромагнитной индукции. 
23. Опыты Фарадея. 

24. Зависимость направления индукционного тока от условий его возникновения. 

25. Электрогенератор постоянного тока. 
Фронтальные лабораторные работы и опыты 

1. Опыты по наблюдению электризации тел индукцией и  при соприкосновении. 

2. Исследование действия электрического поля на проводники и диэлектрики. 
3. Сборка и проверка работы электрической цепи постоянного тока. 

4. Измерение и регулирование силы тока. 

5. Измерение и регулирование напряжения. 
6. Исследование зависимости силы тока, идущего через резистор, от сопротивления резистора и напряжения на резисторе. 

7. Опыты, демонстрирующие зависимость электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и 

материала. 
8. Проверка правила сложения напряжений при последовательном соединении двух резисторов. 

9. Проверка правила для силы тока при параллельном соединении резисторов. 

10. Определение работы электрического тока, идущего через резистор. 
11. Определение мощности электрического тока, выделяемой на резисторе. 

12. Исследование зависимости силы тока, идущего через лампочку, от напряжения на ней. 

13. Исследование магнитного взаимодействия постоянных магнитов. 
14. Изучение магнитного поля постоянных магнитов при их объединении и разделении. 

15. Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку. 

16. Опыты, демонстрирующие зависимость силы взаимодействия катушки с током и магнита от силы тока и направления тока в катушке. 
17. Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 

18. Изучение работы электродвигателя. 

19. Измерение КПД электродвигательной установки. 
20. Опыты по исследованию явления электромагнитной индукции: исследование изменений значения и направления индукционного то-

ка. 
9   КЛАСС 

Раздел 8. Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка. Система отсчёта. Относительность механического движения. Равномерное прямолинейное дви-
жение. Неравномерное прямолинейное движение. Средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении. 

Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. Свободное падение. Опыты Галилея. 

Линейная и угловая скорости. Центростремительное ускорение. 
Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Принцип суперпозиции сил. 

Сила упругости. Закон Гука. Сила трения: сила трения скольжения, сила трения покоя, другие виды трения. 
Сила тяжести и закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения. Движение планет вокруг Солнца (МС). Первая космическая ско-

рость. 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 (МС). 

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 

• Наблюдение механического движения тела относительно разных тел отсчёта. 
• Сравнение путей и траекторий движения одного и того же тела относительно разных тел отсчёта. 

• Измерение скорости и ускорения прямолинейного движения. 

• Исследование признаков равноускоренного движения. 

• Наблюдение движения тела по окружности. 

• Наблюдение механических явлений, происходящих в системе отсчёта «Тележка» при её равномерном и ускоренном движе-

нии относительно кабинета изики. 
• Зависимость ускорения тела от массы тела и действующей на него 

силы. 

• Наблюдение равенства сил при взаимодействии тел. 
• Изменение веса тела при ускоренном движении. 

• Передача импульса при взаимодействии тел. 
• Преобразования энергии при взаимодействии тел. 

• Сохранение импульса при неупругом взаимодействии. 

• Сохранение импульса при абсолютно упругом взаимодействии. 
• Наблюдение реактивного движения. 

• Сохранение механической энергии при свободном падении. 

• Сохранение механической энергии при  движении тела  од действием пружины. 
Фронтальные лабораторные работы и опыты 

Конструирование тракта для разгона и дальнейшего равномерного движения шарика или тележки. 

Определение средней скорости скольжения бруска или движения шарика по наклонной плоскости. 

Определение ускорения тела при равноускоренном движении по наклонной плоскости. 

Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без начальной скорости. 

Исследование  зависимости  силы трения скольжения от силы нормального давления. 
Определение коэффициента трения скольжения. 

Определение жёсткости пружины. 

Определение работы силы трения при равномерном движении тела по горизонтальной поверхности. 
Определение работы силы упругости при подъёме груза с использованием неподвижного и 

подвижного блоков. 

Изучение закона сохранения энергии. 
Раздел 9. Механические колебания и волны 

Колебательное движение. Основные характеристики колебаний: период, частота, амплитуда. Математический и пружинный маятники. Пре-

вращение энергии при колебательном движении. 
Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Механические волны. Свойства механических волн. Продольные и поперечные волны. Длина волны и скорость её распространения. Механиче-

ские волны в твёрдом теле, сейсмические волны (МС). 
Звук. Громкость звука и высота тона. Отражение звука. Инфразвук и ультразвук. 

Демонстрации 

1. Наблюдение колебаний тел под  действием силы тяжести и силы упругости. 
2. Наблюдение колебаний груза на нити и на пружине. 

3. Наблюдение вынужденных колебаний и резонанса. 

4. Распространение продольных и поперечных волн. 
5. Наблюдение зависимости высоты звука от частоты. 

6. Акустический резонанс. 

Фронтальные лабораторные работы и опыты 

1. Определение частоты и периода колебанийматематического маятника. 

2. Определение частоты и периода колебаний пружинного маятника 

(электронная демонстрация). 

3. Исследование зависимости периода колебаний подвешенного к нити груза от длины нити. 

4. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза (электронная демонстрация). 

5. Проверка независимости периода колебаний груза, подвешенного к нити, от массы груза. 
6. Опыты,демонстрирующие звисимость периода колебаний пружинного маятника от массы груза и жёсткости пружины. 

7. Измерение ускорениясвободного падения (электронная демонстрация). 

Раздел 10. Электромагнитное поле и электромагнитные волны 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Шкала электромагнитных волн. Использование элек-

тромагнитных волн для сотовой связи. 

света. 
Электромагнитная природа света. Скорость света. Волновые свойства 

 

Демонстрации 

1. Свойства электромагнитных волн. 

2. Волновые свойства света. 

Фронтальные лабораторные3 работы и опыты4 

1.  Зучение 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 от-

ражения света. 
Преломление света. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение света. Использование полного внутреннего отражения в оптических све-

товодах. 

Линза. Ход лучей в линзе. Оптическая система фотоаппарата, микроскопа и телескопа (МС). Глаз как оптическая система. Близорукость и дальнозор-
кость. 

Разложение белого света в спектр. Опыты Ньютона. Сложение спектральных цветов. 

Демонстрации 

1. Прямолинейное распространение света. 

2. Отражение света. 

3. Получение изображений в плоском, вогнутом и выпуклом зеркалах. 
4. Преломление света. 

5. Оптический световод. 

6. Ход лучей в собирающей линзе. 
7. Ход лучей в рассеивающей линзе. 

8. Получение изображений с помощью линз. 



 

9. Принцип действия фотоаппарата, микроскопа и телескопа. 

10. Модель глаза. 
11. Разложение белого света в спектр. 

12. Получение белого света при сложении света разных цветов. 

Фронтальные лабораторные работы и опыты 

1. Исследование зависимости угла отражения светового луча от угла падения. 

2. Изучение характеристик изображения предмета в плоском зеркале. 

3. Исследование зависимости угла преломления светового луча от угла падения на границе «воздух—стекло». 
4. Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

5. Определение фокусного расстояния и оптической силы собирающей линзы (электронная демонстрация). 

6. Опыты  по  азложению белого света в спектр (электронная демонстрация). 

7. Опыты по восприятию цвета предметов при их наблюдении через 

цветовые фильтры. 
Раздел 12. Квантовые явления 

Опыты Резерфорда и планетарная модель атома. Модель атома Бора. 

Испускание и поглощение света атомом. Кванты. 
Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Строение атомного ядра. Нуклонная модель атомного ядра. Изотопы. Радиоактивные превращения. 

Период полураспада атомных ядер. 

Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового и массового чисел. 
Реакции синтеза и деления ядер. Источники энергии Солнца и звёзд (МС). 

Ядерная энергетика. Действия радиоактивных излучений на живые организмы (МС). 

Демонстрации 

1. Спектры излучения и поглощения. 

2. Спектры различных газов. 

3. Спектр водорода. 
4. Наблюдение треков в камере Вильсона. 

5. Работа счётчика ионизирующих излучений. 

6. Регистрация излучения природных минералов и продуктов. 
Фронтальные лабораторные работы и опыты 

1. Исследование треков: измерение энергии частицы по тормозному пути (по фотографиям) (электронная демонстрация). 

2. Измерение радиоактивного фона (электронная демонстрация). 

Повторительно-обобщающий модуль 

Повторительно-обобщающий модуль предназначен для систематизации и обобщения предметного содержания и опыта деятельности, приобретённого при 

изучении всего курса физики. 
При изучении данного модуля реализуются и систематизируются виды деятельности, на основе которых обеспечивается достижение предметных и мета-

предметных планируемых результатов обучения, формируется естественно- научная грамотность: освоение научных методов исследования явлений приро-

ды и техники, овладение умениями объяснять физические явления, применяя полученные знания, решать задачи, в том числе качественные и эксперимен-
тальные. 

Принципиально деятельностный характер данного раздела реализуется за счёт того, что учащиеся выполняют задания, в которых им предлагается: 

▪ на основе полученных знаний распознавать и научно объяснять физические явления в окружающей природе и повседневной жизни; 
▪ использовать под руководством педагога научные методы исследования физических явлений, в том числе для проверки гипотез и получения 

теоретических выводов; 

▪ объяснять с опорой на дидактический материал после обсуждения с педагогом научные основы наиболее важных достижений современных 
технологий, например, практического использования различных источников энергии на основе закона превращения и сохранения всех извест-

ных видов энергии. 

Каждая из тем данного раздела включает экспериментальное исследование обобщающего характера на усмотрение педагога и при его помощи. Раздел за-
вершается проведением диагностической и оценочной работы за курс основной школы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Наиболее значимыми являются: 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

мотивация к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 

установка на осмысление личного опыта, наблюдений за физическими экспериментами; 
установка на осмысление результатов наблюдений за природными и техногенными явлениями с позиций физических законов; 

способность оценивать происходящие изменения и их последствия; формулировать и оценивать риски, формировать опыт;  

повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность (при совместном выполнении лабораторных практических работ); 
умение различать учебные ситуации, в которых учащийся с ЗПР может действовать самостоятельно, и ситуации, где следует воспользоваться 

справочной информацией и другими вспомогательными средствами; 

способность принимать решение в жизненной ситуации на основе переноса полученных в ходе обучения физических знаний в актуальную ситуа-
цию; 

способность соблюдать в повседневной жизни правила личной безопасности на основе понимания физических явлений и знания законов физики;  

умение критически оценивать полученную от собеседника информацию, соотнося ее со знанием физических законов; 
способность передать свои соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком;  

адекватность поведения обучающегося с точки зрения опасности или безопасности для себя или для окружающих;  

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 
углубление представлений о целостной картине мира на основе приобретенных новых естественнонаучных знаний и практических умений. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

выявлять причины и следствия простых физических явлений; 

определять физические понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и крите-
рии для классификации, используя справочную информацию и опираясь на алгоритм учебных действий;  

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы под руководством педагога; 
искать или отбирать информацию или данные из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев.  

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

с помощью педагога или самостоятельно проводить опыт, несложный эксперимент по установлению особенностей физического объекта или яв-
ления;  

преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

устанавливать взаимосвязь физических явлений и процессов, используя алгоритм учебных действий. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих мыслей и потребностей для планирова-

ния своей деятельности;  
организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

целенаправленно использовать информационно-коммуникативные технологии, необходимые для решения учебных и практических физических 



 

задач; 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками в процессе занятий физикой.  
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

понимать цели естественнонаучного обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности; 

самостоятельно или с помощью учителя планировать пути достижения целей в физических экспериментах, в том числе альтернативные, осознан-

но выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

соотносить свои практические действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения ре-
зультата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситу-

ацией; 

правильность выполнения экспериментальной учебной задачи, собственные возможности ее решения; 
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельно-

сти; 
давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета «Физика», распределенные по годам обучения. Результаты по годам 

формулируются по принципу добавления новых результатов от года к году (результаты очередного года по умолчанию включают результаты предыдущих 
лет). 

7 КЛАСС 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у обучающихся умений:  

− ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: физические и химические явления; наблюдение, эксперимент, модель, гипоте-

за; единицы физических величин; атом, молекула, агрегатные состояния вещества (твёрдое, жидкое, газообразное); механическое движение (рав-

номерное, неравномерное, прямолинейное), траектория, равнодействующая сил, деформация (упругая, пластическая), невесомость, сообщающие-
ся сосуды, с опорой на дидактический материал 

− различать явления (диффузия; тепловое движение частиц вещества; равномерное движение; неравномерное движение; инерция; взаимодействие 

тел; равновесие твёрдых тел с закреплённой осью вращения; передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами; атмосферное давление; 

плавание тел; превращения механической энергии) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физиче-

ское явление, после предварительного обсуждения с педагогом; 

− распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том числе физические явления в природе: примеры движения с 

различными скоростями в живой и неживой природе; действие силы трения в природе и технике; влияние атмосферного давления на живой орга-
низм; плавание рыб; рычаги в теле человека; при этом переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства/признаки 

физических явлений с помощью педагога; 

− описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины (масса, объём, плотность вещества, время, путь, ско-

рость, средняя скорость, сила упругости, сила тяжести, вес тела, сила трения, давление (твёрдого тела, жидкости, газа), выталкивающая сила, ме-

ханическая работа, мощность, плечо силы, момент силы, коэффициент полезного действия механизмов, кинетическая и потенциальная энергия) с 
опорой на схему; при описании раскрывать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы физических величин, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, строить графики изученных зависимостей физических величин с 

опорой на дидактический материал; 

− характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя правила сложения сил (вдоль одной прямой), закон Гука, закон Паска-

ля, закон Архимеда, правило равновесия рычага (блока), «золотое правило» механики, закон сохранения механической энергии; при этом давать 

словесную формулировку закона и записывать его математическое выражение под руководством педагога с обсуждением плана работы; 

− объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций практико-ориентированного характера: при помощи 

педагога выявлять причинно-следственные связи, строить объяснение из 1—2 логических шагов с опорой на 1—2 изученных свойства физиче-
ских явлений, физических закона или закономерности; 

− решать типовые расчётные задачи в 1действие с опорой на алгоритм, предварительно разобранный совместно с педагогом, используя законы и 

формулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, подставлять физические величины 

в формулы и проводить расчёты, находить справочные данные, необходимые для решения задач, оценивать реалистичность полученной физиче-

ской величины; 

− распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов после предварительного обсуждения с педагогом; при помощи 

педагога в описании исследования выделять проверяемое предположение (гипотезу), с опорой на дидактический материал различать и интерпре-

тировать полученный результат, находить после обсуждения с педагогом ошибки в ходе опыта, делать выводы по его результатам; 

− уметь находить с использованием цифровых образовательных ресурсов опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел: 

формулировать проверяемые предположения, собирать установку из предложенного оборудования с опорой на схему, записывать ход опыта и 

формулировать выводы под руководством педагога; 

− выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объёма, силы и температуры с использованием аналоговых и цифровых приборов 

с опорой на алгоритм; записывать показания приборов с учётом заданной абсолютной погрешности измерений; 

− проводить совместно с педагогом исследование зависимости одной физической величины от другой с использованием прямых измерений (зави-

симости пути равномерно движущегося тела от времени движения тела; силы трения скольжения от веса тела, качества обработки поверхно-

стей тел и независимости силы трения от площади соприкосновения тел; силы упругости от удлинения пружины; выталкивающей силы от 

объёма погружённой части тела и от плотности жидкости, её независимости от плотности тела, от глубины, на которую погружено тело; 
условий плавания тел, условий равновесия рычага и блоков); под руководством педагога участвовать в планировании учебного исследования, со-

бирать установку и выполнять измерения, следуя предложенному плану, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в 

виде предложенных таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

− соотносить косвенные измерения физических величин (плотность вещества жидкости и твёрдого тела; сила трения скольжения; давление возду-

ха; выталкивающая сила, действующая на погружённое в жидкость тело; коэффициент полезного действия простых механизмов), следуя предло-

женной инструкции; при выполнении измерений под руководством педагога собирать экспериментальную установку и вычислять значение ис-
комой величины; 

− соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием после предварительного обсуждения с педагогом; 

− сопоставлять принципы действия приборов и технических устройств: весы, термометр, динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг, по-

движный и неподвижный блок, наклонная плоскость с опорой на дидактический материал; 

− характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств после предварительного обсуждения с педагогом с опорой на 

их описания (в том числе: подшипники, устройство водопровода, гидравлический пресс, манометр, высотомер, поршневой насос, ареометр), ис-

пользуя знания о свойствах физических явлений и необходимые физические законы и закономерности;  

− приводить примеры / находить информацию о примерах практического использования физических знаний в повседневной жизни для обеспече-

ния безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведе-
ния в окружающей среде; 

− осуществлять с помощью педагога отбор источников информации в сети Интернет в соответствии с заданным поисковым запросом, на основе 

имеющихся знаний и путём сравнения различных источников выделять информацию, которая является противоречивой или может быть недосто-

верной; 



 

− использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети 

Интернет; владеть приёмами конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

− создавать под руководством педагога с обсуждением плана работы краткие письменные и устные сообщения на основе 2—3 источников инфор-

мации физического содержания, в том числе публично делать краткие сообщения о результатах проектов или учебных исследований; при этом 

грамотно использовать изученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступление презентацией; 

− при выполнении учебных проектов и исследований под руководством педагога распределять обязанности в группе в соответствии с поставлен-

ными задачами, следить за выполнением плана действий, адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы; выстраивать коммуни-

кативное взаимодействие, учитывая мнение окружающих. 

8 КЛАСС 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у обучающихся умений: 

- ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: масса и размеры молекул, тепловое движение атомов и молекул, агрегатные состояния 

вещества, кристаллические и аморфные тела, насыщенный и ненасыщенный пар, влажность воздуха; температура, внутренняя энергия, тепловой двигатель; 
элементарный электрический заряд, электрическое поле, проводники и диэлектрики, постоянный электрический ток, магнитное поле; 

различать явления после предварительного обсуждения с педагогом (тепловое расширение/сжатие, теплопередача, тепловое равновесие, смачивание, ка-

пиллярные явления, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация(отвердевание), кипение, теплопередача (теплопроводность, 
конвекция, излучение); электризация тел, взаимодействие зарядов, действия электрического тока, короткое замыкание,   взаимодействие   магнитов,    дей-

ствие    магнитного    поля на проводник с током, электромагнитная индукция) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих 
данное физическое явление; 

- распознавать с помощью педагога проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том числе физические явления в природе: поверх-

ностное натяжение и капиллярные явления в природе, кристаллы в природе, излучение Солнца, замерзание водоёмов, морские бризы, образование росы, 
тумана, инея, снега; электрические явления в атмосфере, электричество живых организмов; магнитное поле Земли, дрейф полюсов, роль магнитного поля 

для жизни на Земле, полярное сияние; при этом переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства/признаки физических явле-

ний; 
- описывать под руководством педагога с обсуждением плана работы изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины (тем-

пература, внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия тепловой машины, относительная влажность воздуха, электрический заряд, сила тока, 
электрическое напряжение, сопротивление проводника, удельное сопротивление вещества, работа и мощность электрического тока); при описании пра-

вильно трактовать с помощью педагога физический смысл используемых величин, обозначения и единицы физических величин, находить формулы, связы-

вающие данную физическую величину с другими величинами, строить графики изученных зависимостей физических величин; 
- определять после предварительного обсуждения с педагогом свойства тел, физические явления и процессы, используя основные положения молекулярно-

кинетической теории строения вещества, принцип суперпозиции полей (на качественном уровне), закон сохранения заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля–Ленца, закон сохранения энергии; при этом находить словесную формулировку закона и его математическое выражение с опорой на цифро-
вые образовательные ресурсы; 

- соотносить под контролем педагога физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций практико-ориентированного характера, при 

помощи педагога выявлять причинно-следственные связи, строить объяснение из 1–2 логических шагов с опорой на 1–2 изученных свойства физических 
явлений, физических законов или закономерностей; 

решать типовые расчётные задачи в 1–2 действия с опорой на алгоритм, предварительно разобранный совместно с педагогом, используя законы и формулы, 

связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выявлять недостаток данных для решения задачи, вы-
бирать законы и формулы, необходимые для её решения, проводить расчёты и сравнивать полученное значение физической величины с известными данны-

ми; 

- иметь представление о проблемах, которые можно решить при помощи физических методов после предварительного обсуждения с педагогом; используя 
описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать правильность порядка проведения исследования, делать выводы; 

- уметь находить с использованием цифровых образовательных ресурсов опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел (капил-

лярные явления, зависимость давления воздуха от его объёма, температуры; скорости процесса остывания/нагревания при излучении от цвета излучаю-
щей/поглощающей поверхности; скорость испарения воды от температуры жидкости и площади её поверхности; электризация тел и взаимодействие элек-

трических зарядов; взаимодействие постоянных магнитов, визуализация магнитных полей постоянных магнитов; действия магнитного поля на проводник с 

током, свойства электромагнита, свойства электродвигателя постоянного тока): формулировать проверяемые  предположения, собирать установку из пред-
ложенного оборудования с опорой на схему; описывать ход опыта и формулировать выводы под руководством педагога; 

- иметь представления о измерении температуры, относительной влажности воздуха, силы тока, напряжения с использованием аналоговых приборов и дат-

чиков физических величин; при помощи педагога сравнивать результаты измерений с учётом заданной абсолютной погрешности; 
- проводить совместно с педагогом исследование зависимости одной физической величины от другой с использованием прямых измерений (зависимость 

сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и удельного сопротивления вещества проводника; силы тока, идущего через про-

водник, от напряжения на проводнике; исследование последовательного и параллельного соединений проводников): планировать исследование, собирать 
установку и выполнять измерения под руководством педагога, следуя предложенному плану, 

- фиксировать результаты полученной зависимости в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования после обсуждения с педагогом; 

соотносить косвенные измерения физических величин (удельная теплоёмкость вещества, сопротивление проводника, работа и мощность электрического 

тока): с помощью педагога планировать измерения, собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, и вычислять значение вели-

чины; 

- соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием после предварительного обсуждения с педагогом; 
сопоставлять с помощью педагога принципы действия изученных приборов и технических устройств с опорой на их описания (в том числе: система отоп-

ления домов, гигрометр, паровая турбина, амперметр, вольтметр, счётчик электрической энергии, электроосветительные приборы, нагревательные электро-

приборы (примеры), электрические предохранители; электромагнит, электродвигатель постоянного тока), используя методические материалы о свойствах 
физических явлений и необходимые физические закономерности; 

- распознавать после предварительного обсуждения с педагогом простые технические устройства и измерительные приборы по схемам и схематичным 

рисункам (жидкостный термометр, термос, психрометр, гигрометр, двигатель внутреннего сгорания, электроскоп, реостат); составлять схемы электриче-
ских цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, соотнося условные обозначения элементов электрических цепей; 

приводить примеры/находить информацию о примерах практического использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопас-
ности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

- осуществлять с помощью педагога поиск информации физического содержания в сети Интернет, на основе имеющихся знаний и путём сравнения допол-
нительных источников выделять информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной; 

использовать при выполнении учебных заданий отобранную педагогом научно-популярную литературу физического содержания, справочные материалы, 

ресурсы сети Интернет; владеть приёмами конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую с опорой на алго-

ритм и уточняющие вопросы педагога; 

создавать под руководством педагога с обсуждением плана работы письменные и краткие устные сообщения, обобщая информацию из нескольких источ-

ников физического содержания, в том числе публично представлять результаты проектной или исследовательской деятельности; при этом грамотно исполь-
зовать изученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступление презентацией; 

- при выполнении учебных проектов и исследований физических процессов под руководством педагога распределять обязанности в группе в соответствии с 

поставленными задачами, следить за выполнением плана действий и корректировать его, адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы; 
выстраивать коммуникативное взаимодействие, проявляя готовность разрешать конфликты. 

9 КЛАСС 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у обучающихся умений: 
- ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: система отсчёта, материальная точка, траектория, относительность механического 



 

движения, деформация (упругая, пластическая), трение, центростремительное ускорение, невесомость и перегрузки; центр тяжести; абсолютно твёрдое 

тело, центр тяжести твёрдого тела, равновесие;   механические    колебания    и волны,    звук,    инфразвук и ультразвук; электромагнитные волны, шкала 
электромагнитных волн, свет, близорукость и дальнозоркость, спектры испускания и поглощения; альфа-, бета- и гамма-излучения, изотопы, ядерная энер-

гетика; 

соотносить явления после предварительного обсуждения с педагогом (равномерное и неравномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямоли-

нейное движение, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, взаимодействие тел, реактивное движение, колебательное движение (за-

тухающие и вынужденные колебания), резонанс, волновое движение, отражение звука, прямолинейное распространение, отражение и преломление света, 

полноевнутреннее отражение света, разложение белого света в спектр и сложение спектральных цветов, дисперсия света, естественная радиоактивность, 
возникновение линейчатого спектра излучения) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

- распознавать с помощью педагога проявление изученных физических явлений в окружающем мире (в том числе физические явления в природе: приливы и 

отливы, движение планет Солнечной системы, реактивное движение живых организмов, восприятие звуков животными, землетрясение, сейсмические вол-
ны, цунами, эхо, цвета тел, оптические явления в природе, биологическое действие видимого, ультрафиолетового и рентгеновского излучений; естествен-

ный радиоактивный фон, космические лучи, радиоактивное излучение природных минералов; действие радиоактивных излучений на организм человека), 
при этом под руководством педагога переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства/признаки физических явлений; 

- описывать под руководством педагога с обсуждением плана работы изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины 

(средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении, ускорение, перемещение, путь, угловая скорость, сила трения, сила упругости, сила 
тяжести, ускорение свободного падения, вес тела, импульс тела, импульс силы, механическая работа и мощность, потенциальная энергия тела, поднятого 

над поверхностью земли, потенциальная энергия сжатой пружины, кинетическая энергия, полная механическая энергия, период и частота колебаний, длина 

волны, громкость звука и высота тона, скорость света, показатель преломления среды); при описании с помощью учителя правильно трактовать физический 
смысл используемых величин, обозначения и единицы физических величин, с опорой на методических материал находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, строить графики изученных зависимостей физических величин; 

- характеризовать после предварительного обсуждения с педагогом свойства тел, физические явления и процессы, используя закон сохранения энергии, 

закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, принцип относительности Галилея, законы Ньютона, закон сохранения импульса, законы отраже-

ния и преломления света, законы сохранения зарядового и массового чисел при ядерных реакциях; при этом находить словесную формулировку закона и 

его математическое выражение с опорой на цифровые образовательные ресурсы; 
соотносить под контролем педагога физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций практико-ориентированного характера: выяв-

лять при помощи педагога причинно-следственные связи, строить 

объяснение из 2—3 логических шагов с опорой на 2—3 изученных свойства физических явлений, физических законов или закономерностей; 
- решать типовые расчётные задачи в 1–2 действия с опорой на алгоритм, предварительно разобранный совместно с, используя законы и формулы, связы-

вающие физические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выявлять недостающие или избыточные данные, выбирать 

законы и формулы, необходимые для решения, проводить расчёты и оценивать с помощью учителя реалистичность полученного значения физической ве-
личины; 

- иметь представление о проблемах, которые можно решить при помощи физических методов; используя описание исследования, после предварительного 

обсуждения с педагогом выделять проверяемое предположение, оценивать правильность порядка проведения исследования, делать выводы, интерпретиро-
вать результаты наблюдений и опытов; 

- уметь находить с использованием цифровых образовательных ресурсов опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел (изучение 

второго закона Ньютона, закона сохранения энергии; зависимость периода колебаний пружинного маятника от массы груза и жёсткости пружины и незави-
симость от амплитуды малых колебаний; прямолинейное распространение света, разложение белого света в спектр; изучение свойств изображения в плос-

ком зеркале и свойств изображения предмета в собирающей линзе; наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения): самостоятельно собирать 

установку из избыточного набора оборудования с опорой на схему; описывать ход опыта и его результаты, формулировать выводы под руководством педа-
гога; 

проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее значение измеряемой величины (фокусное расстояние собирающей  линзы); 

- обосновывать выбор способа измерения/измерительного прибора; 
проводить совместно с педагогом исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений (зависимость пути от времени при 

равноускоренном движении без начальной скорости; периода колебаний математического маятника от длины нити; зависимости угла отражения света от 

угла падения и угла преломления от угла падения): после обсуждения под руководством педагога планировать исследование, собирать установку, - фикси-
ровать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

соотносить косвенные измерения физических величин (средняя скорость и ускорение тела при равноускоренном движении, ускорение свободного падения, 

жёсткость пружины, коэффициент трения скольжения, механическая работа и мощность, частота и период колебаний математического и пружинного маят-
ников, оптическая сила собирающей 

линзы, радиоактивный фон): с помощью педагога планировать измерения; собирать экспериментальную установку и выполнять измерения, следуя предло-

женной инструкции; вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учётом заданной погрешности измерений; 
- соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием после предварительного обсуждения с педагогом; 

- сопоставлять с помощью педагога основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, абсолютно твёрдое тело, точечный источник 

света, луч, тонкая линза, планетарная модель атома, нуклонная модель атомного ядра с опорой на методические материалы; 
характеризовать после предварительного обсуждения с педагогом принципы действия изученных приборов и технических устройств с опорой на их описа-

ния (в том числе: спидометр, датчики положения, расстояния и ускорения, ракета, эхолот, очки, перископ, фотоаппарат, оптические световоды, спектро-

скоп, дозиметр, камера Вильсона), используя цифровые образовательные ресурсы; 
- использовать под руководством педагога схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств, измерительных приборов и технологических 

процессов при решении учебно-практических задач; оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе; 

- приводить примеры/находить информацию о примерах практического использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопас-
ности при обращении с приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

осуществлять под руководством педагога поиск информации физического содержания в сети Интернет, самостоятельно формулируя поисковый запрос, 

находить пути определения достоверности полученной информации на основе имеющихся знаний и дополнительных источников; 
- использовать при выполнении учебных заданий отобранную педагогом научно-популярную литературу физического содержания, справочные материалы, 

ресурсы сети Интернет; 
-  владеть приёмами конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую с опорой на алгоритм и уточняющие во-

просы педагога; создавать под руководством педагога с обсуждением плана работы письменные и устные сообщения на основе информации из нескольких 

источников физического содержания, публично представлять результаты проектной или исследовательской деятельности; при этом грамотно использовать 
изученный понятийный аппарат изучаемого раздела физики и сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудитории сверстников. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование и количество часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета «Физика» в рабочей адаптированной 
основной образовательной программе основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития, совпадают с соответствующим 

разделом Примерной рабочей программы учебного предмета «Физика» образовательной программы основного общего образования. 

7 КЛАСС (68 ч) 

Тематический блок, 
тема 

Основное содержание Основные виды деятельности учащихся (на уровне учебных действий) 

Раздел 1. Физика и её  роль в познании окружающего мира (6 ч) 

Физика — наука о 

природе (2 ч) 

Физика — наука о природе. Явления природы 

(МС5). Физические явления: механические, тепло-
вые, электрические, магнитные, световые, звуко-

вые. 

Выявление основных различий при помощи педагога между физическими и 

химическими превращениями (МС — химия). 
Распознавание и классификация после обсуждения с педагогом при помощи 

наводящих вопросов физических явлений: механических, тепловых, элек-

трических, магнитных и световых. 



 

Наблюдение и описание физических явлений на базовом уровне. 

Физические вели-

чины 6 Курсивом 

обозначен учебный 
материал, который 

изучается, но не 

выносится на про-
межуточную и ито-

говую аттестацию. 

(2 ч) 

Физические величины. Погрешность  измере-

ний.Международная система единиц. 

Демонстрации7 
1. Механические, тепловые, электрические, магнит-

ные, световые явления. 

2. Физические приборы и процедура прямых измере-
ний аналоговым и цифровым прибором. 

Фронтальные лабораторные работы или элек-

тронная демонстрация. 
1. Определение цены деления измерительного 

прибора (используя технологическую карту экспе-

римента). 
2. Измерение объёма жидкости и твёрдого тела. 

Определение размеров малых тел.Измерение фи-
зических величин. Физические приборы6 

Определение при помощи педагога цены деления шкалы измерительного 

прибора. 

Измерение по образцу под руководством педагога линейных размеров тел и 
промежутков времени с учётом погрешностей. 

Измерение по образцу под руководством педагога объёма жидкости и твёр-

дого тела. 
Измерение по образцу под руководством педагога температуры при помо-

щи жидкостного термометра и датчика температуры. 

Выполнение несложных творческих заданий с опорой на алгоритм, предва-
рительно разобранный с педагогом по поиску способов измерения некото-

рых физических характеристик, например, размеров малых объектов (волос, 

проволока), удалённых объектов, больших расстояний, малых промежутков 
времени. Обсуждение предлагаемых способов. 

Естественно- науч-

ный метод познания 

(2 ч) 

Как физика и другие естественные науки изучают 

природу. Естественно-научный метод познания: 

наблюдение, постановка научного вопроса, вы-
движение гипотез, эксперимент по проверке ги-

потез, объяснение наблюдаемого явления. Описа-

ние физических явлений с помощью моделей. 
Предмет и методы физики. 

Демонстрации 

Определение погрешности эксперимента. 

Выдвижение гипотез после предварительного обсуждения с педагогом, 

объясняющих простые явления, например: 

— почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; 

— почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладней, чем в тёмной. 

Выбор способов проверки гипотез из предложенных педагогом. 

Наблюдение предложенных педагогом исследований по проверке какой-
либо гипотезы, например: дальность полёта шарика, пущенного горизон-

тально, тем больше, чем больше высота пуска. 

Построение совместно с педагогом простейших моделей физических явле-
ний (в виде рисунков или схем), например падение предмета; прямолиней-

ное распространение света. 

Раздел 2. Первоначальные сведения о строении вещества (5 ч) 

Строение вещества 
(1 ч) 

Строение вещества: атомы и молекулы, их разме-
ры. Опыты, доказывающие дискретное строение 

вещества. 

Фронтальные лабораторные работы и 

Наблюдение и интерпретация совместно с педагогом опытов, свидетель-
ствующих об атомно- молекулярном строении вещества: опыты с растворе-

нием различных веществ в воде. 

Оценка при помощи технологической карты размеров атомов и молекул с 
использованием фотографий, полученных на атомном силовом микроскопе 

(АСМ). 

Определение после предварительного обсуждения с педагогом размеров 
малых тел. 

7 Все Демонстрации и Лабораторные работы, представленные в содержании, допускается(можно) проводить, используя информационные и электронные 

технологии (цифровые образовательные ресурсы). 

 опыты8. 
1. Оценка диаметра атома методом рядов (с 

использованием фотографий). 

 

Движение 
и взаимодейств ие 

частиц 

вещества (2 ч) 

Движение частиц вещества. Связь скорости 
движения частиц с температурой. Броуновское 

движение, диффузия. Взаимодействие частиц 

вещества: притяжение и отталкивание. 
Демонстрации 

1. Наблюдение броуновского движения. 

Фронтальные лабораторные работы и 
опыты 

1. Опыты по наблюдению теплового расширения 

газов. 
2. Опыты по обнаружению действия сил молеку-

лярного притяжения. 

Наблюдение и объяснение при помощи педагога броуновского движения и 
явления диффузии. Проведение и объяснение с опорой на алгоритм, пред-

варительно разобранный с педагогом опытов по наблюдению теплового 

расширения газов. 
Проведение и объяснение опытов с опорой на алгоритм, предварительно 

разобранный с педагогом по обнаружению сил молекулярного притяжения 

и отталкивания. 

Агрегатные 

состояния 
вещества (2 ч) 

Агрегатные состояния вещества: строение газов, 

жидкостей и твёрдых 
(кристаллических) тел. Взаимосвязь между 

свойствами веществ в разных агрегатных со-

стояниях и их атомно-молекулярным строением. 
Особенности агрегатных состояний воды. 

Демонстрации 

1. Наблюдение диффузии. 

Описание под руководством педагога (с использованием простых моде-

лей) основных различий в строении газов, жидкостей и твёрдых тел. 
Начальные представления о малой сжимаемости жидкостей и твёрдых 

тел, большой сжимаемости газов. 

Объяснение на базовом уровне под контролем педагога о сохранении 
формы твёрдых тел и текучести жидкости. 

Наблюдение за опытами, доказывающими, что в твёрдом состоянии воды 

частицы находятся в среднем дальше друг от друга (плотность меньше), 
чем в жидком. 

Установление с опорой на дидактический материал простых взаимосвя-
зей между особенностями агрегатных состояний воды и существованием 

водных организмов (МС — биология, география). 

Раздел 3. Движение и взаимодействие тел (21 ч) 

Механическое 
движение (3 ч) 

Механическое движение. Равномерное и не-
равномерное движение. Скорость. Средняя ско-

рость при неравномерном движении. Расчёт 

пути и времени движения. 

Демонстрации 

1. Наблюдение механического

 движения 

Исследование равномерного движения и определение его признаков после 
предварительного обсуждения с педагогом. 

Наблюдение неравномерного движения и определение его отличий от рав-

номерного движения после предварительного обсуждения с педагогом. 

Решение типовых расчётных задач в 1—2 действия с опорой на алгоритм, 

предварительно разобранный совместно с педагогом на определение пути, 

скорости и времени равномерного 

 
 

8 Здесь и далее приводится расширенный перечень лабораторных работ и опытов, из которого учитель делает выбор по своему усмотрению и 

с учётом списка экспериментальных заданий, предлагаемых в рамках ОГЭ по физике. 

 тела. 

2. Измерение скорости прямоли-

нейного движения. 

движения. 

Анализ при помощи педагога графиков зависимости пути и скорости от 

времени. 



 

Фронтальные лабораторные работы и 

опыты 

1. Определение скорости равномерного движения 

(шарика в жидкости, модели электрического авто-

мобиля и т. п.). 

2. Определение средней

 скорости скольжения бруска или шарика по 

наклонной плоскости. 

Инерция, масса, 

плотность (4 ч) 

Явление инерции. Закон инерции. Взаимодей-
ствие тел как причина изменения скорости дви-

жения тел. Масса как мера инертности тела. 

Плотность вещества. Связь плотности с количе-
ством молекул в единице объёма вещества. 

Демонстрации 

1. Наблюдение явления инерции. 

2. Наблюдение изменения скорости при взаимодей-

ствии тел. 
3. Сравнение масс по взаимодействию тел. 

Объяснение при помощи технологической карты и педагога и прогнозиро-
вание явлений, обусловленных инерцией, например: что происходит при 

торможении или резком маневре автомобиля, почему невозможно мгновен-

но прекратить движение на велосипеде или самокате и т. д. 
Наблюдение и базовый анализ опытов под руководством педагога, демон-

стрирующих изменение скорости движения тела в результате действия на 
него других тел. 

Решение типовых расчётных задач в 1—2 действия с опорой на алгоритм, 

предварительно разобранный совместно с педагогом на определение массы 
тела, его объёма и плотности. 

Наблюдение и базовый анализ опытов под руководством педагога, демон-

стрирующих зависимость изменения скорости тела от его массы при взаи-
модействии тел. Измерение массы тела различными способами. 

Определение совместно с педагогом плотности тела в результате измерения 

его массы и объёма. 

Сила. Виды сил (14 
ч) 

Сила как характе-
ристика взаимодействия тел. Сила упругости и 

закон Гука. Измерение силы с помощью динамо-

метра. Явление тяготения и сила тяжести. Сила 
тяжести на других планетах (МС). Вес тела. Не-

весомость. Сложение сил, направленных по одной 
прямой. Равнодействующая сил. Сила трения. 

Трение скольжения и трение покоя. Трение в при-

роде и технике (МС). 
Демонстрации2 

1. Сложение сил, направленных по одной прямой. 

2. Демонстрация силы упругости на различных материалах. 
Фронтальные лабораторные работы и опыты. 

1. Определение плотности твёрдого тела. 

2. Опыты, демонстрирующие зависимость 

растяжения (деформации) пружины от приложен-
ной силы. 

3. Опыты, демонстрирующие зависимость 

силы трения скольжения от веса тела и характера 

соприкасающихся поверхностей. 

Изучение совместно с педагогом взаимодействия как причины изменения 
скорости тела или его деформации. 

Описание на начальном уровне реальных ситуаций взаимодействия тел с 

помощью моделей, в которых вводится понятие и изображение силы. 
Изучение под руководством педагога силы упругости, зависимости силы 

упругости от удлинения резинового шнура или пружины (с построением 
графика). 

Анализ с опорой на дидактический материал под контролем педагога прак-

тических ситуаций, в которых проявляется действие силы упругости (упру-
гость мяча, кроссовок, веток дерева и др.). 

Анализ с опорой на дидактический материал под контролем педагога ситу-

аций, связанных с явлением тяготения. 
Понимание с опорой на схемы при помощи педагога орбитального движе-

ния планет с использованием явления тяготения и закона инерции (МС — 

астрономия). 
Измерение веса тела с помощью динамометра. Обоснование этого способа 

измерения после повторения с педагогом. 

Наблюдение явления невесомости. 
Наблюдение за экспериментальным получением правила сложения сил, 

направленных вдоль одной прямой. Определение при помощи педагога ве-

личины равнодействующей сил. 
Изучение под руководством педагога силы трения скольжения и силы тре-

ния покоя. 

Исследование с опорой на технологическую карту зависимости силы трения 
от веса тела и свойств трущихся поверхностей. 

Базовый анализ с опорой на дидактический материал под контролем педаго-

га практических ситуаций, в которых проявляется действие силы трения, 
используются способы её уменьшения или увеличения (катание на лыжах, 

коньках, торможение автомобиля, использование подшипников, плавание 

водных животных и др.) (МС — биология). 
Решение типовых расчётных задач в 1—2 действия с опорой на алгоритм, 

предварительно разобранный совместно с педагогом с использованием 

формул для расчёта силы тяжести, силы упругости, силы трения. 

Раздел 4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов (21 ч) 

Давление. Передача 

давления твёрдыми 

телами, 
жидкостями и 

газами (3 ч) 

Давление. Способы уменьшения и увеличения дав-

ления. Давление газа. Зависимость 

давления газа от объёма, температуры. Передача 
давления твёрдыми телами, жидкостями и газа-

ми. Закон Паскаля. Пневматические машины. 

Демонстрации2 
1. Зависимость давления газа от температуры. 

Анализ и объяснение с опорой на дидактический материал под контролем 

педагога опытов и практических ситуаций, в которых проявляется сила дав-

ления. 
Обоснование с опорой на технологическую карту при помощи педагога 

способов уменьшения и увеличения давления. 

Изучение под руководством педагога зависимости давления газа от объёма 
и температуры. Изучение под руководством педагога особенностей переда-

чи давления твёрдыми телами, жидкостями и газами. Обоснование резуль-

татов опытов особенностями строения вещества в твёрдом, жидком и газо-
образном состояниях предложенными формулировками. 

Наблюдение за экспериментальным доказательством закона Паскаля. 

 2. Передача давления жидкостью и газом. Решение типовых расчётных задач в 1—2 действия с опорой на алгоритм, 

предварительно разобранный совместно с педагогом на расчёт давления 

твёрдого тела. 



 

Давление 

жидкости (5 ч) 

Зависимость давления жидкости от глубины. 

Гидростатический парадокс. Сообщающиеся со-
суды. Гидравлические механизмы. 

Демонстрации2 

1. Сообщающиеся сосуды. 

2. Гидравлический пресс. 

Исследование с опорой на технологическую карту под руководством педа-

гога зависимости давления жидкости от глубины погружения и плотности 
жидкости. 

Наблюдение и начальное понимание гидростатического парадокса на осно-

ве закона Паскаля. Изучение совместно с педагогом сообщающихся сосу-

дов. 

Решение типовых расчётных задач в 1—2 действия с опорой на алгоритм, 

предварительно разобранный совместно с педагогом на расчёт давления 
жидкости. 

Наблюдение за объяснением принципа действия гидравлического пресса. 

Анализ и объяснение с опорой на дидактический материал под контролем 
педагога практических ситуаций, демонстрирующих проявление давления 

жидкости и закона Паскаля, например процессов в организме при глубоко-

водном нырянии (МС — биология). 

Атмосферное 

давление (6 ч) 

Атмосфера Земли и атмосферное давление. 

Причины существования воздушной оболочки Зем-

ли. Опыт Торричелли. Измерение атмосферного 
давления. Зависимость атмосферного давления от 

высоты над уровнем моря. Приборы для измерения 

атмосферного давления. 
Демонстрации2 

1. Проявление действия атмосферного давления. 

Наблюдение за экспериментальным обнаружением атмосферного давления. 

Анализ и объяснение с опорой на дидактический материал под контролем 

педагога опытов и практических ситуаций, связанных с действием атмо-
сферного давления. 

Наблюдение за объяснением существования атмосферы на Земле и некото-

рых планетах или её отсутствия на других планетах и Луне (МС — геогра-
фия, астрономия). 

Базовое понимание причин изменения плотности атмосферы с высотой и 

зависимости атмосферного давления от высоты. 
Решение типовых расчётных задач в 1—2 действия с опорой на алгоритм, 

предварительно разобранный совместно с педагогом на расчёт атмосферно-

го давления. 
Изучение под руководством педагога устройства барометра-анероида. 

Действие 

жидкости и газа на 

погружённое в них 

тело (7 ч) 

Действие жидкости и газа на погружённое в 

них тело. Выталкивающая (архимедова) сила. За-

кон Архимеда. Плавание тел. Воздухоплавание. 
Демонстрации2 

1. Зависимость выталкивающей силы от объёма 

погружённой части тела и плотности жидкости. 
2. Равенство выталкивающей силы весу вытесненной 

жидкости. 

3. Условие плавания тел: плавание или погру-
жение тел в зависимости от соотношения плотно-

стей тела и жидкости. 
Фронтальные лабораторные работы и опы-

ты. 

1. Исследование зависимости веса тела в воде от 
объёма погружённой в жидкость части тела. 

2. Определение выталкивающей силы, действующей 

на тело, погружённое в жидкость. 
3. Проверка независимости выталкивающей силы, 

действующей на тело в жидкости, от массы тела. 

4. Опыты, демонстрирующие зависимость выталки-
вающей силы, действующей на тело в жидкости, 

от объёма погружённой в жидкость части тела и от 

плотности жидкости. 
5. Конструирование ареометра или конструирование 

лодки и определение её грузоподъёмности. 

Наблюдение за экспериментальным обнаружением действия жидкости и 

газа на погружённое в них тело. 

Определение с опорой на технологическую карту выталкивающей силы, 
действующей на тело, погружённое в жидкость. 

Наблюдение за проведением и обсуждение совместно с педагогом опытов, 

демонстрирующих зависимость выталкивающей силы, действующей на 
тело в жидкости, от объёма погружённой в жидкость части тела и от плот-

ности жидкости. 

Исследование под руководством педагога зависимости веса тела в воде от 
объёма погружённой в жидкость части тела. 

Решение типовых расчётных задач в 1—2 действия с опорой на алгоритм, 
предварительно разобранный совместно с педагогом на применение закона 

Архимеда и условия плавания тел. Конструирование при помощи педагога 

ареометра или конструирование лодки и определение её грузоподъёмности. 

Раздел 5. Работа и мощность. Энергия (12 ч) 

Работа 
и мощность (3 ч) 

Механическая работа. Мощность Наблюдение за экспериментальным определением механической работы 
силы тяжести при падении тела и силы трения при равномерном перемеще-

нии тела по горизонтальной поверхности. 

Наблюдение за демонстрацией расчёта мощности, развиваемой при подъёме 
по лестнице. 

Решение типовых расчётных задач в 1—2 действия с опорой на алгоритм, 

предварительно разобранный совместно с педагогом на расчёт механиче-
ской работы и мощности. 

Простые 

механизмы (5 ч) 

Простые механизмы: рычаг, блок, наклонная 

плоскость. Правило равновесия рычага. Примене-

ние правила равновесия рычага к блоку. «Золотое 
правило» механики. КПД простых механизмов. 

Простые механизмы в быту и технике. 
Демонстрации 

1. Примеры простых механизмов. 

Фронтальные лабораторные работы и опы-

ты 

1. Определение работы силы трения при равномер-

ном движении тела по горизонтальной поверхно-
сти. 

2. Исследование условий равновесия рычага. 

3. Измерение КПД наклонной плоскости (электрон-
ная демонстрация). 

Начальное понимание выигрыша в силе простых механизмов на примере 

рычага, подвижного и неподвижного блоков, наклонной плоскости. 

Исследование совместно с педагогом условия равновесия рычага. 
Обнаружение под руководством педагога с опорой на дидактический мате-

риал свойств простых механизмов в различных инструментах и приспособ-
лениях, используемых в быту и технике, а также в живых организмах (МС 

— биология). 

Наблюдение за экспериментальным доказательством равенства работ при 
применении простых механизмов. 

Определение под руководством педагога КПД наклонной плоскости. 

Решение типовых расчётных задач в 1—2 действия с опорой на алгоритм, 
предварительно разобранный совместно с педагогом на применение прави-

ла равновесия рычага и на расчёт КПД. 

Механическая 

энергия (4 ч) 

Механическая энергия. Кинетическая и потен-

циальная энергия. Превращение одного вида меха-

нической энергии в другой. Закон сохранения энер-
гии в механике. 

Фронтальные лабораторные работы и опыты. 

1. Изучение закона сохранения механической энергии 
(электронная демонстрация). 

Наблюдение за экспериментальным определением изменения кинетической 

и потенциальной энергии тела при его скатывании по наклонной плоскости. 

Формулирование совместно с педагогом на основе исследования закона 
сохранения механической энергии. 

Представление при помощи педагога границ применимости закона сохране-

ния энергии. 
Решение типовых расчётных задач в 1—2 действия с опорой на алгоритм, 



 

предварительно разобранный совместно с педагогом с использованием за-

кона сохранения энергии. 

Резервное время (3 ч) 

8 КЛАСС (68 ч) 

Тематический 

блок, темы 

Основное содержание Основные виды деятельности учащихся (на уровне учебных действий) 

Строение и 
свойства 

вещества (7 ч) 

Основные положения молекулярно- кинети-
ческой теории строения вещества. Масса и 

размеры атомов и молекул. Опыты, подтвер-

ждающие основные положения молекулярно-
кинетической теории. 

Модели твёрдого, жидкого и газообразного 

состояний вещества. Кристаллические и аморф-
ные тела. Объяснение свойств газов, жидко-

стей и твёрдых тел на основе положений моле-

кулярно-кинетической теории. Смачивание и 
капиллярные явления. Тепловое расширение и 

сжатие. 

Демонстрации2 
1. Наблюдение броуновского движения. 

2. Наблюдение диффузии. 

3. Наблюдение явлений смачива-
ния и капиллярных явле-

ний. 

4. Наблюдение теплового расширения тел. 
5. Изменение давления газа при изменении 

объёма и нагревании или охлаждении. 

Фронтальные лабораторные работы и 
опыты. 

1. Опыты по обнаружению действия сил мо-

лекулярного притяжения (или электронная 
демонстрация). 

2. Опыты по выращиванию кристаллов пова-

ренной соли или сахара. 
3. Опыты по наблюдению теплового расши-

рения газов, жидкостей и твёрдых тел. 

4. Определение давления воздуха в баллоне 
шприца. 

5. Опыты, демонстрирующие зависимость 

давления воздуха от его объёма и нагрева-

ния или охлаждения. 

6. Проверка гипотезы линейной зависимости 
длины столбика жидкости в термомет-

рической трубке от температуры. 

Наблюдение и интерпретация совместно с педагогом опытов, свидетель-
ствующих об атомно- молекулярном строении вещества: опыты с раство-

рением различных веществ в воде. 

Решение типовых расчётных задач в 1—2 действия с опорой на алгоритм, 
предварительно разобранный совместно с педагогом по оцениванию коли-

чества атомов или молекул в единице объёма вещества. 

Представление при помощи педагога броуновского движения, явления 
диффузии и различий между ними на основе положений молекулярно-

кинетической теории строения вещества. 

Объяснение при помощи педагога с опорой на дидактический материал 
основных различий в строении газов, жидкостей и твёрдых тел с исполь-

зованием положений молекулярно- кинетической теории строения веще-

ства. 
Проведение под руководством педагога опытов по выращиванию кристал-

лов поваренной соли или сахара. 

Проведение совместно с педагогом и объяснение из предложенного пе-
речня выводов опытов, демонстрирующих капиллярные явления и явление 

смачивания. 

Объяснение с опорой на технологическую карту под руководством педа-
гога роли капиллярных явлений для поступления воды в организм расте-

ний (МС — биология). 

Наблюдение опытов по наблюдению теплового расширения газов, жидко-
стей и твёрдых тел. Объяснение с опорой на технологическую карту под 

руководством педагога сохранения объёма твёрдых тел, текучести жидко-

сти (в том числе, разницы в текучести для разных жидкостей), давления 
газа. 

Наблюдение за проведением опытов, демонстрирующих зависимость дав-

ления воздуха от его объёма и нагревания или охлаждения, и их объясне-
ние на основе атомно-молекулярного учения. 

Анализ при помощи педагога с опорой на дидактический материал прак-

тических ситуаций, связанных со свойствами газов, жидкостей и твёрдых 
тел. 

Тепловые 

процессы (21 ч) 

Температура. Связь температуры со скоро-

стью теплового движения частиц. 
Внутренняя энергия. Способы изменения 

внутренней энергии: теплопередача и соверше-

ние работы. Виды теплопередачи: теплопро-
водность, конвекция, излучение. 

Количество теплоты.

 Удельная теплоём-
кость вещества. Теплообмен и тепловое равнове-

сие. Уравнение теплового баланса. 

Плавление и отвердевание кристаллических 
веществ. Удельная теплота плавления. Парооб-

разование и конденсация. Испарение (МС). Ки-

пение. Удельная теплота парообразования. Зави-
симость температуры кипения от атмосфер-

ного давления. Влажность воздуха. 

Энергия топлива. Удельная теплота сгора-
ния. 

Принципы работы тепловых двигателей. 

КПД
 те

плового 
двигателя. Тепловые двигатели и защита 

окружающей среды (МС). 

Закон сохранения и превращения энергии в 
тепловых процессах (МС). 

Демонстрации2 

Правила измерения температуры. 
1. Виды теплопередачи. 

2. Охлаждение при совершении работы. 

3. Нагревание при совершении работы внешними силами. 
4. Сравнение теплоёмкостей

различных веществ. 

5. Наблюдение кипения. 
6. Наблюдение постоянства тем-

пературы при плавлении. 

7. Модели тепловых двигателей. 
Фронтальные лабораторные работы и 

опыты. 

Обоснование по подготовленному алгоритму совместно с педагогом правил 

измерения температуры. 
Сравнение различных способов измерения и шкал температуры. 

Наблюдение за проведением опытов, демонстрирующих изменение внут-

ренней энергии тела в результате теплопередачи и работы внешних сил. 
Наблюдение за проведением опытов, обсуждение практических ситуаций, 

демонстрирующих различные виды теплопередачи: теплопроводность, кон-

векцию, излучение. 
Исследование с опорой на технологическую карту под руководством педа-

гога явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

Наблюдение установления теплового равновесия между горячей и холодной 
водой. 

Определение при помощи педагога количества теплоты, полученного водой 

при теплообмене с нагретым металлическим цилиндром. 
Определение по таблице удельной теплоёмкости вещества. 

Решение типовых расчётных задач в 1—2 действия с опорой на алгоритм, 

предварительно разобранный совместно с педагогом, связанных с вычис-
лением количества теплоты и теплоёмкости при теплообмене. 

Анализ при помощи педагога ситуаций практического использования теп-

ловых свойств веществ и материалов, например в целях энергосбереже-
ния: теплоизоляция, энергосберегающие крыши, термоаккумуляторы и т. 

д. 
Наблюдение явлений испарения и конденсации. 

Наблюдение за исследованием процесса испарения различных жидкостей. 

Объяснение по алгоритму совместно с педагогом явлений испарения и 
конденсации на основе атомно-молекулярного учения. 

Наблюдение и объяснение процесса кипения, в том числе зависимости тем-

пературы кипения от давления. 
Определение по таблице относительной влажности воздуха. 

Наблюдение процесса плавления кристаллического вещества, например, 

льда. 
Сравнение по плану при помощи педагога процессов плавления кристал-

лических тел и размягчения при нагревании аморфных тел. 

Определение по таблице удельной теплоты плавления льда. 
Объяснение по схеме после обсуждения с педагогом явлений плавления и 

кристаллизации на основе атомно-молекулярного учения. 

Решение типовых расчётных задач в 1—2 действия с опорой на алгоритм, 
предварительно разобранный совместно с педагогом, связанных с вычис-

лением количества теплоты в процессах теплопередачи при плавлении и 



 

2. 1. Наблюдение изменения внутренней 

энергии тела в результате теплопередачи и 
работы внешних сил. Исследование 

явления теплообмена при смешивании 

холодной и горячей воды. 

3. Определение количества теплоты, полу-

ченного водой при теплообмене с нагре-

тым металлическим цилиндром. 
4. Определение удельной теплоёмкости 

вещества. 

5. Исследование процесса испарения. 
6. Определение относительной влажности 

воздуха. 

Определение удельной теплоты плавления 
льда. 

кристаллизации, испарении и конденсации. 

Анализ при помощи педагога с опорой на дидактический материал ситуа-
ций практического применения явлений плавления и кристаллизации, 

например, получение сверхчистых материалов, солевая грелка и др. 

Анализ при помощи педагога работы и объяснение принципа действия теп-

лового двигателя. Вычисление количества теплоты, выделяющегося при 

сгорании различных видов топлива, и КПД двигателя. Обсуждение сов-

местно с педагогом экологических последствий использования двигателей 
внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций (МС — экология, 

химия). 

Раздел 7. Электрические и магнитные явления (37 ч) 

Электрические 

заряды. 

Заряженные 
тела и их 

взаимодействие (7 

ч) 

Электризация тел. Два рода электрических 

зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Закон 

Кулона (зависимость силы взаимодействия за-
ряженных тел от величины зарядов и расстоя-

ния между телами). 

Электрическое поле. Напряжённость 
электрического поля. Принцип суперпозиции 

электрических полей (на качественном уровне). 

Носители электрических  за-
рядов. 

Элементарный электрический заряд. Строение 

атома. Проводники и диэлектрики. Закон 
сохранения электрического заряда. 

Демонстрации2 

1. Электризация тел. 
2. Два рода электрических за-

рядов и взаимодействие заряженных тел. 

3. Устройство и действие электроскопа. 
4. Электростатическая индукция. 

5. Закон сохранения электрических зарядов. 

Фронтальные лабораторные работы и 
опыты. 

1. Опыты по наблюдению электризации тел 

индукцией и при соприкосновении. 

Наблюдение за проведением опытов по электризации тел при соприкосно-

вении и индукцией. Наблюдение и объяснение с опорой на дидактический 

материал взаимодействия одноимённо и разноимённо заряженных тел. 
Объяснение при помощи педагога принципа действия электроскопа. 

Объяснение совместно с педагогом явлений электризации при соприкосно-

вении тел и индукцией с использованием знаний о носителях электрических 
зарядов в веществе. 

Распознавание и объяснение   по   схеме   совместно   с   педагогом   явле-

ний электризации в повседневной жизни. 
Наблюдение и объяснение с опорой на технологическую карту опытов, ил-

люстрирующих закон сохранения электрического заряда. 

Наблюдение опытов по моделированию силовых линий электрического 
поля. 

Исследование под руководством педагога действия электрического поля на 

проводники и диэлектрики 

Постоянный 

электрический 

ток (17 ч) 

Электрический ток. Условия существования 

электрического тока. Источники постоянного 

тока. Действия электрического тока (тепловое, 
химическое, магнитное). Электрический ток в 

жидкостях и газах. 

Работа и мощность электрического тока. За-
кон Джоуля—Ленца. Электрические цепи и по-

требители электрической энергии в быту. 

Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое 
напряжение. Сопротивление проводника. Удель-

ное сопротивление вещества. Закон Ома для 

участка цепи. Последовательное и параллельное 

соединение проводников. Короткое замыкание. 

Демонстрации2 

1. Проводники и диэлектрики. 
2. Моделирование силовых линий электрического поля. 

3. Источники постоянного тока. 

4. Действия электрического тока. 
5. Электрический ток в жидкости. 

6. Газовый разряд. 

7. Измерение силы тока амперметром. 
8. Измерение электрического напряжения 

вольтметром. 

9. Реостат и магазин сопротивлений. 
Фронтальные лабораторные работы и 

опыты. 
.Исследование действия электрического поля на 

проводники и диэлектрики. 

.Сборка и проверка работы электрической цепи 

постоянного тока. 

.Измерение и регулирование силы тока. 

. Измерение и регулирование напряжения. 

.Исследование зависимости силы тока, идущего 

через резистор, от сопротивления резистора 

и напряжения. 
.Опыты, демонстрирующие зависимость 

электрического сопротивления проводника от 

его длины, площади поперечного сечения и ма-
териала. 

.Проверка правила сложения напряжений при 

Наблюдение различных видов действия электрического тока и обнаружение 

совместно с педагогом этих видов действия в повседневной жизни. 

Сборка по схеме и испытание под контролем педагога электрической цепи 
постоянного тока. Наблюдение за демонстрацией измерения силы тока ам-

перметром. 

Наблюдение за демонстрацией измерения электрического напряжения воль-
тметром. 

Проведение и объяснение при помощи учителя опытов, демонстрирующих 

зависимость электрического сопротивления проводника от его длины, 
площади поперечного сечения и материала. 

Наблюдение за демонстрацией исследования зависимости силы тока, про-

текающего через резистор, от сопротивления резистора и напряжения на 

резисторе. 

Базовые представления о правилах сложения напряжений при последова-

тельном соединении двух резисторов. 
Базовые представления о правилах для силы тока при параллельном соеди-

нении резисторов. Наблюдение демонстрации педагога о ситуациях после-

довательного и параллельного соединения проводников в домашних элек-
трических сетях. 

Решение типовых расчётных задач в 1—2 действия с опорой на алгоритм, 

предварительно разобранный совместно с педагогом с использованием 
закона Ома и формул расчёта электрического сопротивления при последо-

вательном и параллельном соединении проводников. 

Определение с опорой на технологическую карту под руководством педа-
гога работы электрического тока, протекающего через резистор. 

Определение с опорой на технологическую карту под руководством педа-
гога мощности электрического тока, выде-

ляемой на резисторе. Наблюдение за ис-

следованием зависимости силы тока через лампочку от напряжения на 

ней. Определение с опорой на технологическую карту под руководством 

педагога КПД нагревателя. Наблюдение за исследованием преобразования 

энергии при подъёме груза электродвигателем. Объяснение после рассуж-
дения с педагогом и составление плана-конспекта устройства и принципа 

действия домашних электронагревательных приборов. 

Объяснение после рассуждения с педагогом и составление плана-конспекта 
причин короткого замыкания и принципа действия плавких предохраните-

лей. 

Решение типовых расчётных задач в 1—2 действия с опорой на алгоритм, 
предварительно разобранный совместно с педагогом с использованием за-

кона Джоуля—Ленца. 



 

последовательном соединении двух резисто-

ров. 
.Проверка правила для силы тока при параллель-

ном соединении резисторов. 

.Определение работы электрического тока, иду-

щего через резистор. 

0. Определение мощности электрического тока, 

выделяемой на резисторе. 
1. Исследование зависимости силы тока, иду-

щего через лампочку, от напряжения на ней. 

Определение КПД нагревателя. 

Наблюдение возникновения электрического тока в жидкости. 

Магнитные 

явления (6 ч) 

Постоянные магниты. Взаимодействие постоян-

ных магнитов. Магнитное поле. 
Магнитное поле Земли и его значение для жизни 

на Земле. Опыт Эрстеда. Магнитное поле 

электрического тока. Применение электромаг-

нитов в технике. Действие магнитного поля на 

проводник с током. 

Электродвигатель постоянного тока. Ис-
пользование электродвигателей в техниче-

ских устройствах и на транспорте. 

Демонстрации2 
1. Взаимодействие постоянных магнитов. 

2. Моделирование невоз-

можности разделения полюсов магнита. 
3. Моделирование магнитных полей постоянных магнитов. 

4. Опыт Эрстеда. 

5. Магнитное поле тока. Электромагнит. 
6. Действие магнитного поля на проводник с 

током. 

7. Электродвигатель постоянного тока. 
Фронтальные лабораторные работы и 

опыты. 

.Исследование магнитного взаимодействия по-
стоянных магнитов. 

.Изучение магнитного поля постоянных магнитов 

при их объединении и разделении. 
.Исследование действия электрического тока на 

магнитную стрелку. 

.Опыты, демонстрирующие зависимость силы 
взаимодействия катушки с током и магнита 

от силы тока и направления тока в катушке. 

.Изучение действия магнитного поля на провод-
ник с током. 

.Конструирование и изучение работы электро-

двигателя. 
.Измерение КПД электродвигательной установки. 

Исследование под руководством педагога магнитного взаимодействия по-

стоянных магнитов. Изучение с опорой на технологическую карту под ру-
ководством педагога магнитного поля постоянных магнитов при их объеди-

нении и разделении. 

Наблюдение за проведением опытов по визуализации поля 

постоянных магнитов. Изучение под руководством педагога 

явления намагничивания вещества. 

Исследование совместно с педагогом действия электрического тока на маг-
нитную стрелку. Наблюдение за проведением опытов, демонстрирующих 

зависимость силы взаимодействия катушки с током и магнита от силы и 

направления тока в катушке. 
Анализ при помощи педагога ситуаций практического применения элек-

тромагнитов (в бытовых технических устройствах, промышленности, меди-

цине). 
Изучение с опорой на технологическую карту под руководством педагога 

действия магнитного поля на проводник с током. 

Изучение с опорой на дидактический материал действия элек-
тродвигателя. Измерение совместно с педагогом КПД электро-

двигательной установки. 

Базовые представления о различных применениях электродвигателей 
(транспорт, бытовые устройства и др.). 

Электромагнит 

ная индукция (4 ч) 

Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Электрогенератор. Способы получения электрической энергии. Электростанции на возобновляемых источниках энергии. 

Демонстрации2 

1. Исследование явления электромагнитной 

индукции. 

2. Опыты Фарадея. 

3. Зависимость направления индукционного 
тока от условий его возникновения. 

4. Электрогенератор постоянного тока. 

Фронтальные лабораторные работы и 
опыты. 

1. Опыты по исследованию явления электро-

магнитной индукции: исследование изме-
нений значения и направления индукцион-

ного тока. 

Проведение совместно с педагогом опытов по исследованию явления элек-

тромагнитной индукции: исследование изменений значения и направления 

индукционного тока 

Резервное время (3 ч) 

9 КЛАСС (102 ч) 

Тематический 

блок, тема 

Основное содержание Основные виды деятельности учащихся (на уровне учебных действий) 

Раздел 8. Механические явления (40 ч) 

Механическое 

движение 

и способы его 

описания (10 ч) 

Механическое движение. Материальная точ-

ка. Система отсчёта. Относительность механи-

ческого движения. Равномерное прямолинейное 

движение. Неравномерное прямолинейное дви-
жение. Средняя и мгновенная скорость тела 

при неравномерном движении. 

Ускорение. Равноуско-
ренное прямолинейное движение. Свободное па-

дение. Опыты Галилея. 

Равномерное движение по окружности. Пе-
риод и частота обращения. Линейная и угловая 

Анализ с помощью педагога и обсуждение различных примеров механи-

ческого движения. Обсуждение совместно с педагогом границ примени-

мости модели «материальная точка». 

Описание после обсуждения с педагогом механического движения раз-
личными способами (уравнение, таблица, график). 

Анализ под руководством педагога жизненных

 ситуаций, в которых
 проявляется относительность механического движения. 

Наблюдение механического движения тела относительно разных тел от-

счёта. 
Сравнение путей и траекторий движения с опорой на технологическую 



 

скорости. Центростремительное ускорение. 

Демонстрации 
1. Наблюдение механического движения те-

ла относительно разных тел отсчёта. 

2. Сравнение путей и траекторий движения 

одного и того же тела относительно раз-

ных тел отсчёта. 

3. Измерение скорости и ускорения прямо-
линейного движения. 

4. Исследование

признаков равноускоренного движения. 
5. Наблюдение движения тела по окружно-

сти. 

6. Наблюдение механических явлений, про-
исходящих в системе отсчёта 

«Тележка» при её равномерном и ускорен-

ном движении относительно кабинета фи-
зики. 

Фронтальные лабораторные работы и 

опыты. 
1. Конструирование тракта для разгона и 

дальнейшего равномерного движения ша-

рика или тележки. 
2. Определение средней скорости скольже-

ния бруска или движения шарика по 

наклонной плоскости. 
Определение ускорения тела при равно-

ускоренном движении по наклонной плос-

кости. 

4. Исследование зависимости пути от време-
ни при равноускоренном движении без 

начальной скорости. 

3. Проверка гипотезы: если при равноуско-
ренном движении без начальной скорости 

пути относятся как ряд нечёт-

ных чисел, то соответству-
ющие  промежутки вре-

мени одинаковы. 

карту под руководством педагога одного и того же тела относительно 

разных тел отсчёта. 
Анализ с помощью педагога текста Галилея об относительности движе-

ния; выполнение заданий по тексту (смысловое чтение). 

Простейшие вычисления по образцу средней скорости скольжения бруска 

или движения шарика по наклонной плоскости. 

Анализ и обсуждение с опорой на технологическую карту под руковод-

ством педагога способов приближённого определения мгновенной скоро-
сти. 

Определение после рассуждения с педагогом по схеме скорости равно-

мерного движения (шарика в жидкости, модели электрического автомо-
биля и т. п.). 

Определение совместно с педагогом пути, пройденного за данный про-

межуток времени, и скорости тела по графику зависимости пути равно-
мерного движения от времени. 

Начальные представление о принципах действия приборов, измеряющих 

скорость (спидометров). 
Простейшие вычисления по образцу пути и скорости при равноускорен-

ном прямолинейном движении тела. 

Определение совместно с педагогом пройденного пути и ускорения дви-
жения тела по графику зависимости скорости равноускоренного прямо-

линейного движения тела от времени. 

Определение с помощью педагога ускорения тела при равноускоренном 
движении по наклонной плоскости. 

Измерение по схеме после рассуждения с педагогом периода и частоты 

обращения тела по окружности. 
Определение нахождения под руководством педагога скорости равно-

мерного движения тела по окружности. 

Решение типовых расчётных задач в 1—2 действия с опорой на алгоритм, 
предварительно разобранный совместно с педагогом на определение ки-

нематических характеристик механического движения различных видов. 

Распознавание и приближённое описание по образцу после обсуждения с 
педагогом различных видов механического движения в природе и техни-

ке (на примерах свободно падающих тел, движения животных, небесных 

тел, транспортных средств и др.). 

Взаимодействие 

тел (20 ч) 

Первый закон Ньютона. Второй закон Нью-

тона. Третий закон Ньютона. Принцип суперпо-
зиции 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 пла-
нет вокруг Солнца (МС). Первая космическая 

скорость. Невесомость и перегрузки. 
Равновесие материальной точки. Абсолютно 

твёрдое тело. Равновесие твёрдого тела с за-

креплённой осью вращения. Момент силы. 
Центр тяжести. 

Демонстрации 

1. Зависимость ускорения тела от массы тела 
и действующей на него силы. 

2. Наблюдение равенства сил при взаимодействии тел. 

3. Изменение веса тела при ускоренном дви-
жении. 

Фронтальные лабораторные работы и 

опыты. 
1. Исследование зависимости силы трения 

скольжения от силы нормального давле-

ния. 
2. Определение коэффициента трения 

скольжения. 

Наблюдение и обсуждение совместно с педагогом опытов с движением 

тела при уменьшении влияния других тел, препятствующих движению. 
Анализ по схеме после рассуждения с педагогом текста Галилея с описа-

нием мысленного эксперимента, обосновывающего закон инерции; вы-

полнение заданий по тексту (смысловое чтение). 
Обсуждение под руководством педагога возможности выполнения закона 

инерции в различных системах отсчёта. 

Наблюдение и обсуждение совместно с педагогом механических явлений, 
происходящих в системе отсчёта «Тележка» при её равномерном и уско-

ренном движении относительно кабинета физики. 
Действия с векторами сил: выполнение заданий по сложению и вычитанию 

векторов. 

Наблюдение за проведением опытов, демонстрирующих зависимость 
ускорения тела от приложенной к нему силы и массы тела. 

Анализ и объяснение с опорой на технологическую карту под руковод-

ством педагога явлений с использованием второго закона Ньютона. 
Решение типовых расчётных задач в 1—2 действия с опорой на алгоритм, 

предварительно разобранный совместно с педагогом с использованием 

второго закона Ньютона и правила сложения сил. 
Определение совместно с педагогом жёсткости пружины. 

Анализ ситуаций с опорой на технологическую карту под руководством 

педагога, в которых наблюдаются упругие деформации, и их объяснение 
с использованием закона Гука. 

Решение типовых расчётных задач в 1—2 действия с опорой на алгоритм, 

предварительно разобранный совместно с педагогом с использованием 
закона Гука. 

Исследование при помощи педагога зависимости силы трения скольже-

ния от силы нормального давления. Совместное обсуждение результатов 
исследования. 

Определение под контролем педагога с опорой на конспект коэффициен-

та трения скольжения. Измерение с помощью педагога силы трения по-
коя. 

Решение типовых расчётных задач в 1—2 действия с опорой на алгоритм, 

предварительно разобранный совместно с педагогом с использованием 
формулы для силы трения скольжения. Анализ по схеме после рассужде-

ния педагога о движении тел только под действием силы 

 3. Определение жёсткости пружины. тяжести—свободного падения. Объяснение под руководством педагога 
независимости ускорения свободного падения от массы тела. 

Оценка совместно с педагогом величины силы тяготения, действующей 

между двумя телами (для разных масс). 
Анализ с опорой на дидактический материал движения небесных тел под 

действием силы тяготения (с использованием дополнительных источни-

ков информации). 
Решение типовых расчётных задач в 1—2 действия с опорой на алгоритм, 

предварительно разобранный совместно с педагогом с использованием 



 

закона всемирного тяготения и формулы для расчёта силы тяжести. 

Наблюдение и обсуждение с помощью педагога опытов по изменению 
веса тела при ускоренном движении. 

Анализ с помощью педагога условий возникновения невесомости и пере-

грузки. 

Решение типовых расчётных задач в 1—2 действия с опорой на алгоритм, 

предварительно разобранный совместно с педагогом на определение веса 

тела в различных условиях. 
Анализ с опорой на технологическую карту под руководством педагога 

сил, действующих на тело, покоящееся на опоре. 

Определение с помощью педагога центра тяжести различных тел. 

Законы 
сохранения 

(10 ч) 

Импульс тела. Изменение импульса. Импульс 
силы. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение (МС). 
Механическая работа и мощность. Работа 

сил тяжести, упругости, трения. Связь энергии и 

работы. Потенциальная энергия тела, поднятого 
над поверхностью земли. Потенциальная энер-

гия сжатой пружины. Кинетическая энергия. 

Теорема о кинетической энергии. Закон 
сохранения механической энергии. 

Демонстрации 

1. Передача импульса при взаимодействии 
тел. 

2. Преобразования энергии при взаимодействии тел. 

3.  Сохранение импульса при неупругом вза-
имодействии. 

4. Сохранение импульса при абсолютно упру-

гом взаимодействии. 
5. Наблюдение реактивного движения. 

6. Сохранение механической энергии при 

свободном падении. 
7. Сохранение механической энергии при дви-

жении тела под действием пружины. 

Фронтальные лабораторные работы и опы-
ты. 

1. Определение работы силы трения при рав-

номерном движении тела по горизонталь-
ной поверхности. 

2. Определение работы силы упругости при 

подъёме груза с использованием непо-
движного и подвижного блоков. 

3. Изучение закона сохранения энергии. 

Наблюдение и обсуждение с помощью педагога опытов, демонстрирую-
щих передачу импульса при взаимодействии тел, закон сохранения им-

пульса при абсолютно упругом и неупругом взаимодействии тел. 
Наблюдение демонстрации педагога ситуаций в окружающей жизни с 

использованием закона сохранения импульса. 

Распознавание с опорой на технологическую карту под руководством пе-
дагога явления реактивного движения в природе и технике (МС — био-

логия). 

Применение совместно с педагогом закона сохранения импульса для рас-
чёта результатов взаимодействия тел (на примерах неупругого взаимо-

действия, упругого центрального взаимодействия двух одинаковых тел, 

одно из которых неподвижно). 
Решение типовых расчётных задач в 2—3 действия с опорой на алгоритм, 

предварительно разобранный совместно с педагогом с использованием 

закона сохранения импульса. 
Определение с опорой на дидактический материал работы силы упруго-

сти при подъёме груза с использованием неподвижного и подвижного 

блоков. 
Измерение совместно с педагогом мощности. 

Измерение с помощью педагога потенциальной энергии упруго деформи-

рованной пружины. Измерение совместно с педагогом кинетической 
энергии тела по длине тормозного пути. 

Наблюдение за экспериментальным сравнением изменения потенциаль-

ной и кинетической энергий тела при движении по наклонной плоскости. 
Наблюдение за экспериментальной проверкой закона сохранения меха-

нической энергии при свободном падении. 

Применение на начальном уровне, с опорой на дидактический материал 
закона сохранения механической энергии для расчёта потенциальной и 

кинетической энергий тела. 

Решение типовых расчётных задач в 1—2 действия с опорой на алгоритм, 
предварительно разобранный совместно с педагогом с использованием за-

кона сохранения механической энергии. 

Раздел 9. Механические колебания и волны (15 ч) 

Механические 
колебания (7 ч) 

Колебательное движение. Основные харак-
теристики колебаний: период, частота, амплиту-

да. Математический и пружинный маятники. 

Превращение энергии при колебательном дви-
жении. 

Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. Резонанс. 
Демонстрации2 

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. 

Фронтальные лабораторные работы и 

опыты. 
1. Определение частоты и периода колеба-

ний математического маятника. 

2. Определение частоты и периода колеба-
ний пружинного маятника (или электрон-

ная демонстрация). 
3. Исследование зависимости периода коле-

баний подвешенного к нити груза от дли-

ны нити. 
4. Исследование зависимости периода коле-

баний пружинного маятника от массы гру-

за (или электронная демонстрация). 
5. Проверка независимости периода колеба-

ний 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

(или электронная демон-

страция). 

Наблюдение колебаний под действием сил тяжести и упругости и обна-
ружение при помощи педагога подобных колебаний в окружающем мире. 

Анализ совместно с педагогом колебаний груза на нити и на пружине. 

Определение по алгоритму частоты колебаний математического и пру-
жинного маятников. 

Наблюдение и объяснение с помощью педагога явления резонанса. 

Исследование с опорой на алгоритм, предварительно разобранный сов-
местно с педагогом, зависимости периода колебаний подвешенного к ни-

ти груза от длины нити. 

Проверка с опорой на технологическую карту под руководством педагога 
независимости периода колебаний груза, подвешенного к ленте, от массы 

груза. 

Наблюдение и обсуждение под руководством педагога опытов, демон-
стрирующих зависимость периода колебаний пружинного маятника от 

массы груза и жёсткости пружины. 

Применение с помощью педагога математического и пружинного маят-
ников в качестве моделей для описания колебаний в окружающем мире. 

Решение типовых расчётных задач в 1—2 действия с опорой на алгоритм, 

предварительно разобранный совместно с педагогом, связанных с вычис-
лением или оценкой частоты (периода) колебаний 



 

Механические 

волны. Звук (8 ч) 

Механические волны.

 Свойства механи-
ческих волн. Продольные и поперечные волны. 

Длина волны и скорость её распространения. 

Механические волны в твёрдом теле, сейсмиче-
ские волны (МС). 

Звук. Громкость звука и высота тона. От-

ражение звука. Инфразвук и ультразвук. 
Демонстрации2 

1. Распространение продольных и поперечных волн. 

2. Наблюдение зависимости высоты звука от 
частоты. 

3. Акустический резонанс. 

Обнаружение и анализ с помощью педагога волновых явлений в окружа-

ющем мире. 
Наблюдение совместно с педагогом распространения продольных и по-

перечных волн (на модели) и обнаружение аналогичных видов волн в 

природе (звук, водяные волны). 

Вычисление в 1—2 действия с опорой на алгоритм, предварительно разо-

бранный совместно с педагогом длины волны и скорости распростране-

ния звуковых волн. 
Наблюдение за экспериментальным определением границ частоты слы-

шимых звуковых колебаний. 

Наблюдение зависимости высоты звука от частоты (в том числе с исполь-
зованием музыкальных инструментов). 

Наблюдение и объяснение с помощью педагога явления акустического ре-

зонанса. 
Чтение совместно с педагогом оригинального текста, посвящённого ис-

пользованию звука (или ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в 

медицине и др.); выполнение заданий по тексту (смысловое чтение) 

Раздел 10. Электромагнитное поле и электромагнитные волны (8 ч) 

Электромагнит 

ное поле 

и электромагни 

тные волны 

(8 ч) 

Электромагнитное  поле. Элек-

тромагнитные волны. Свойства электромаг-

нитных волн.Шкала 

электромагнитных волн. Использование элек-

тромагнитных волн для сотовой связи. 

Электромагнитна природа        света. 
Скорость света. Волновые свойства света. 

Демонстрации2 

1. Свойства электромагнитных волн. 
2. Волновые свойства света. 

Фронтальные лабораторные работы и опы-
ты. 

1. Изучение свойств электромаг-

нитных волн с помощью мобильного те-
лефона. 

Построение простых рассуждений на основе подготовленных выражений, 

обосновывающих взаимосвязь электрического и магнитного полей. 

Наблюдение за экспериментальным изучением свойств электромагнит-

ных волн (в том числе с помощью мобильного телефона). 

Анализ с помощью педагога рентгеновских снимков человеческого орга-

низма. 
Анализ совместно с педагогом текстов, описывающих проявления элек-

тромагнитного излучения в природе: живые организмы, излучения небес-

ных тел (смысловое чтение). 
Распознавание и анализ различных применений электромагнитных волн в 

технике с опорой на технологическую карту под руководством педагога. 
Решение типовых расчётных задач в 1—2 действия с опорой на алгоритм, 

предварительно разобранный совместно с педагогом с использованием 

формул для скорости электромагнитных волн, длины волны и частоты 
света. 

Раздел 11. Световые явления (15 ч) 

Законы 

распространени я 
света (6 ч) 

Лучевая модель света. Источники света. 

Прямолинейное распространение света. Затме-
ния Солнца и Луны. Отражение света. Плоское 

зеркало. Закон отражения света. 

Преломление света. Закон преломления 
света. Полное внутреннее отражение света. 

Использование полного внутреннего отраже-

ния в оптических световодах. 
Демонстрации2 

1. Прямолинейное распространение света. 

2. Отражение света. 
3. Получение изображений в плоском, вогну-

том и выпуклом зеркалах. 

4. Преломление света. 
5. Оптический световод. 

Фронтальные лабораторные работы и опы-

ты. 
1. Исследование зависимости угла отражения 

светового луча от угла падения. 

2. Изучение характеристик изображения 
предмета в плоском зеркале. 

3. Исследование зависимости угла прелом-

ления светового луча от угла падения на 
границе «воздух—стекло». 

Наблюдение опытов, демонстрирующих явление прямолинейного рас-

пространения света (возникновение тени и полутени), и их интерпретация 
с использованием понятия светового луча. Объяснение и моделирование 

после рассуждения с педагогом по схеме солнечного и лунного затмений. 

Исследование с опорой на технологическую карту под руководством пе-
дагога зависимости угла отражения светового луча от угла падения. 

Изучение с помощью педагога свойств изображения в плоском зеркале. 

Наблюдение и объяснение совместно с педагогом опытов по получению 
изображений в вогнутом и выпуклом зеркалах. Наблюдение и объяснение 

после рассуждения с педагогом по схеме опытов по преломлению света 

на границе различных сред, в том числе опытов с полным внутренним 
отражением. 

Исследование под руководством педагога зависимости угла преломления 

от угла падения светового луча на границе «воздух—стекло». 
Распознавание с помощью педагога явлений отражения и преломления 

света в повседневной жизни. Анализ и объяснение совместно с педагогом 

явления оптического миража. 
Решение типовых расчётных задач в 1—2 действия с опорой на алгоритм, 

предварительно разобранный совместно с педагогом с использованием 

законов отражения и преломления света. 

Линзы 

и оптические 
приборы (6 ч) 

Линза. Ход лучей в линзе. Оптическая си-

стема фотоаппарата, микроскопа и телескопа 
(МС). Глаз как оптическая система. 

Близорукость и дальнозоркость. 

Демонстрации2 

1. Ход лучей в собирающей линзе. 

2. Ход лучей в рассеивающей линзе. 

3. Получение изображений с помощью линз. 

4. Принцип действия фотоап-

парата, микроскопа и телескопа. 

5. Модель глаза. 

Фронтальные лабораторные работы и 

Получение под контролем педагога изображений с помощью собираю-

щей и рассеивающей линз. Определение с опорой на алгоритм разрабо-
танного совместно с педагогом фокусного расстояния и оптической силы 

собирающей линзы. 

Анализ совместно с педагогом устройства и принципа действия некото-
рых оптических приборов: фотоаппарата, микроскопа, телескопа (МС — 

биология, астрономия). 

Анализ с опорой на технологическую карту под руководством педагога 
явлений близорукости и дальнозоркости, принципа действия очков (МС 

— биология). 

 опыты. 

1. Получение изображений с помощью соби-

рающей линзы. 

2. Определение фокусного расстояния и оп-

тической силы собирающей линзы (или 
электронная демонстрация). 

 



 

Разложение 

белого света в 
спектр (3 ч) 

Разложение белого света в спектр. Опыты 

Ньютона. Сложение спектральных цветов. 
Дисперсия света. 

Демонстрации2 

1. Разложение белого света в спектр. 

2. Получение белого света при сложении све-

та разных цветов. 

Фронтальные лабораторные работы и опы-
ты. 

1. Опыты по разложению белого света в 

спектр. 
2. Опыты по восприятию цвета предметов при 

их наблюдении через цветовые фильтры. 

Наблюдение совместно с педагогом по разложению белого света в спектр. 

Наблюдение и объяснение на базовом уровне под руководством педагога 
опытов по получению белого света при сложении света разных цветов. 

Проведение и объяснение под руководством педагога опытов по восприя-

тию цвета предметов при их наблюдении через цветовые фильтры (цвет-

ные очки). 

Раздел 12. Квантовые явления (17 ч) 

Испускание 
и поглощение 

света атомом (4 

ч) 

Опыты Резерфорда и планетарная модель 
атома. Модель атома Бора. Испускание и погло-

щение света атомом. Кванты. Линейчатые 

спектры. 

Обсуждение с помощью педагога цели опытов Резерфорда по исследова-
нию атомов, выдвижение гипотез о возможных результатах опытов в за-

висимости от предполагаемого строения атомов, формулирование выво-

дов из результатов опытов. 
Обсуждение с опорой на технологическую карту под руководством педа-

гога противоречий планетарной модели атома и оснований для гипотезы 

Бора о стационарных орбитах электронов. Наблюдение совместно с педа-
гогом сплошных и линейчатых спектров излучения различных веществ. 

Объяснение с опорой на дидактический материал линейчатых спектров 

излучения. 

Строение 
атомного ядра (6 

ч) 

Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма- из-
лучения. Строение атомного ядра. Нуклонная 

модель атомного ядра. Изотопы. Радиоактив-

ные превращения. Период полураспада атомных 
ядер. 

Демонстрации 

1. Спектры излучения и поглощения. 
2. Спектры различных газов. 

3. Спектр водорода. 

4. Наблюдение треков в камере Вильсона. 
Фронтальные лабораторные работы и опы-

ты. 
1. Наблюдение сплошных и линейчатых 

спектров излучения. 

2. Исследование треков: измерение энергии 
частицы по тормозному пути (по фотогра-

фиям) (или электронная демонстрация). 

Обсуждение совместно с педагогом возможных гипотез о моделях строе-
ния ядра. 

Определение по схеме с использованием методического материала под 

руководством педагога состава ядер по заданным массовым и зарядовым 
числам и по положению в периодической системе элементов (МС — хи-

мия). 

Наблюдение за демонстрацией работы измерения радиационного фона с 
помощью дозиметра, оценка его интенсивности. 

Анализ совместно с педагогом биологических изменений, происходящих 

под действием радиоактивных излучений (МС — биология). 
Наблюдение демонстрации об использование радиоактивных излучений в 

медицине (МС — биология). 

Ядерные 

реакции (7 ч) 

Ядерные реакции. Законы сохранения заря-

дового и массового чисел. Энергия связи атом-
ных ядер. Связь массы и энергии. Реакции син-

теза и деления ядер. Источники энергии Солнца 

и звёзд (МС). 
Ядерная энергетика.

 Действия радиоактивных 

излучений на живые организмы (МС). 
Демонстрации 

1. Работа счётчика

 ионизирующих излучений. 
2. Регистрация излучения при-

родных минералов и продуктов. 

Фронтальные лабораторные работы и опы-
ты. 

1. Измерение радиоактивного фона (или элек-

тронная демонстрация). 

Решение типовых расчётных задач в 1—2 действия с опорой на алгоритм, 

предварительно разобранный совместно с педагогом с использованием 
законов сохранения массовых и зарядовых чисел на определение резуль-

татов ядерных реакций; анализ возможности или невозможности ядерной 

реакции. 
Оценка с помощью педагога энергии связи ядер с использованием фор-

мулы Эйнштейна. Обсуждение совместно с педагогом перспектив ис-

пользования управляемого термоядерного синтеза. 
Обсуждение совместно с педагогом преимуществ и экологических про-

блем, связанных с ядерной энергетикой (МС — экология). 

Повторительно- обобщающий модуль (9 ч) 

Систематизация и 

обобщение пред-
метного 

содержания 

и опыта 
деятельности, 

приобретённого 

Обобщение содержания каждого из основных 

разделов курса физики: механические, тепловые, 
электромагнитные, квантовые явления. 

Научный метод познания и его реализация в 

физических исследованиях. 
Связь физики и современных технологий в 

Выполнение с помощью педагога учебных заданий, требующих демон-

страции компетентностей, характеризующих естественнонаучную гра-
мотность: применения полученных знаний для научного объяснения фи-

зических явлений в окружающей природе и повседневной жизни, а также 

выявления физических основ ряда современных технологий; применения 
освоенных экспериментальных умений для исследования физических яв-

лений, в том числе для проверки гипотез и выявления закономерностей. 

Решение типовых расчётных задач в 1—2 действия с опорой на алгоритм, 
предварительно 

при изучении 

всего курса 

физики 

области передачи информации, энергетике, 

транспорте 

разобранный совместно с педагогом, в том числе предполагающих ис-

пользование физической модели и основанных на содержании различных 

разделов курса физики. 

 

2.1.1.10 Рабочая программа  учебног предмета «Химия» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа по учебному предмету «Химия» для обучающихся с задержкой  психического развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего обра-

зования составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (Приказ Минпросвеще-

ния 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 программой 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), Примерной рабочей программы 

учебного предмета. 
Учебный     предмет «Химия» входит      в      предметную      область «Естественнонаучные предметы». В системе естественнонаучного образова-

ния химия как учебный предмет занимает важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, создании основы химических 



 

знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспита-

нии экологической культуры. 
Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдением правил безопасной работы при выполнении химического 

эксперимента, осознанием многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной идеей программы является создание базового комплекса опор-

ных знаний по химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся и их особым образовательным потребностям. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические теоретические знания, включающие изучение состава и строения ве-

ществ, зависимости их свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей химических превращений и путей управле-
ния ими в целях получения веществ и материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с кратки-

ми сведениями о строении атома, видах химической связи, закономерностях протекания химических реакций. 
В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению практических и лабораторных работ, описанию результа-

тов ученического эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 
Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся с ЗПР усвоить ключевые химические компетенции и понять роль и 

значение химии  среди других наук о природе. 

Изучение химии способствует формированию у обучающихся научного мировоззрения, освоению общенаучных методов (наблюдение, измерение, 
эксперимент, моделирование), освоению практического применения научных знаний, основанного на межпредметных связях с предметами «Окружающий 

мир», «Физика», «Биология», «География», «Математика» и формирует компетенции, необходимые для продолжения образования в области естественных 

наук. 
Изучение химии способствует развитию у обучающихся с ЗПР пространственного воображения, функциональной грамотности, умения восприни-

мать и критически анализировать информацию, представленную в различных формах. Значимость предмета для развития жизненной компетенции обучаю-

щихся с ЗПР заключается в усвоении основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни; формировании экологической культуры. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Химия» с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Овладение 

учебным предметом «Химия» представляет определенную трудность для обучающихся с ЗПР. Это связано с особенностями мыслительной деятельности, 
периодическими колебаниями внимания, малым объемом памяти, недостаточностью общего запаса знаний, пониженным познавательным интересом и 

низким уровнем речевого развития. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Химия» необходима адаптация объема и характера учебного материала к познава-
тельным возможностям данной категории обучающихся, учет их особенностей развития: использование алгоритмов, внутрипредметных и межпредметных 

связей, постепенное усложнение изучаемого материала. 

Теоретический материал изучается в процессе практической деятельности. Органическое единство практической и мыслительной деятельности 
обучающихся на уроках химии способствует прочному и осознанному усвоению базисных химических знаний и умений. Особое внимание при изучении 

химии уделяется изучению «сквозных» понятий и формированию навыка структурирования материала. 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Химия» 

Общие цели изучения учебного предмета «Химия» актуализированы с учетом новых приоритетов в системе основного общего образования, направ-

ленности обучения на развитие и саморазвитие личности, формирование её интеллекта и общей культуры.  

Для обучающихся с ЗПР, так же, как и для нормативно развивающихся сверстников, осваивающих основную образовательную программу, домини-
рующее значение приобретают такие цели, как: 

▪ формирование интеллектуально развитой личности, готовой к сотрудничеству, самостоятельному принятию решений, способной адаптировать-

ся к быстро меняющимся условиям жизни; 
▪ направленность обучения на систематическое приобщение учащихся к самостоятельной познавательной деятельности, научным и практическим 

методам познания, формирующим мотивацию и развитие способностей к химии; 

▪ обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания, ключевых 
навыков (ключевых компетенций), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности; 

▪ формирование умений объяснять и оценивать явления окружающего мира на основании знаний и опыта, полученных при изучении химии; 

▪ формирование у обучающихся гуманистических отношений, понимания ценности химических знаний для выработки экологически целесооб-
разного поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей природной среды; 

▪ развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и самовоспитанию на основе усвоения общечеловеческих ценностей, готовно-

сти к осознанному выбору профиля и направленности дальнейшего обучения. 
Курс направлен на решение следующих задач, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного и деятельностного подходов к обучению 

химии обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования: 

▪ формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их превращениях и практическом применении; овладение 
понятийным аппаратом и символическим языком химии; 

▪ осознание объективной значимости основ химической науки как области современного естествознания, химических превращений неорганиче-

ских и органических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве мира; 
▪ овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, 

навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически безопасное 

поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 
▪ формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, 

объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств; 

▪ приобретение опыта использования различных методов изучения веществ, наблюдения за их превращениями при проведении несложных хими-
ческих экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

▪ формирование представлений о значении химической науки и решении современных экологических проблем, в том числе в предотвращении тех-

ногенных и экологических катастроф. 
Особенности отбора и адаптации учебного материала по химии 

Обучение учебному предмету «Химия» строится на создании оптимальных условий для усвоения программного материала обучающимися с ЗПР. 
Большое внимание уделяется отбору учебного материала в соответствии с принципом доступности при сохранении общего базового уровня. Учебный ма-

териал по содержанию и объему адаптирован для обучающихся с ЗПР в соответствии с их особыми образовательными потребностями. Овладение материа-

лом обучающимися с ЗПР облегчено посредством его детального объяснения с систематическим повтором, многократной тренировкой в применении зна-
ний с использованием приемов алгоритмизации и визуальных опор, обучения структурированию материала. 

Большое значение для полноценного усвоения учебного материала имеет опора на межпредметные связи вопросов, изучаемых в данном курсе, с 

такими учебными предметами как «География», «Физика», «Биология». Позволяя рассматривать один и тот же учебный материал с разных точек зрения, 
межпредметные связи способствуют его лучшему осмыслению, более прочному закреплению полученных знаний и практических умений. 

При подготовке к урокам предусмотрено формирование у обучающихся умений анализировать, сравнивать, обобщать изучаемый материал, плани-

ровать предстоящую работу, осуществлять самоконтроль.  
В связи с особенностями поведения и деятельности обучающихся с ЗПР   (расторможенность, неорганизованность) учитывается строжайший кон-

троль соблюдения правил техники безопасности при проведении лабораторных работ в химическом кабинете. 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными потребностями и обеспечивающие 

осмысленное освоение содержании образования по предмету «Химия» 

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР на уроках химии  определяется их особыми образовательными потребностями. Помимо широ-

ко используемых в ООП ООО общих для всех обучающихся видов деятельности    усилены виды   деятельности,  специфичные для данной
 категории обучающихся, для обеспечения осмысленного освоения содержания образования по предмету: усиление предметно-

практической деятельности с активизацией сенсорных систем; чередование видов деятельности, задействующих различные  сенсорные системы; освоение 



 

материала с опорой на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; использование дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, схемы, шабло-

ны, опорные таблицы). Для развития у обучающихся с ЗПР         умения делать выводы, формирования грамотного речевого высказыва-
ния используются опорные слова и клише. Особое внимание уделяется обучению структурированию материала: составление рисуночных и  вербальных

 схем, составление таблиц, оставление классификации с обозначенными основаниями для классификации и наполнение их 

примерами и др.  

Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО. 

Для обучающихся с ЗПР существенными являются приемы работы с лексическим материалом по предмету. Проводится специальная работа по  

введению в активный словарь обучающихся соответствующей терминологии. Изучаемые термины вводятся на полисенсорной основе, обязательна визуаль-
ная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для актуализации терминологии. 

Место учебного предмета «Химия» в учебном плане 

Содержание учебного предмета «Химия» соответствует ФГОС ООО, разработано с учетом Примерной основной образовательной программы ос-
новного общего образования по учебному предмету «Химия», соответствует Примерной адаптированной основной образовательной программе основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 
В соответствии с ФГОС ООО «Химия» является обязательным предметом на уровне основного общего образования. Данная программа предусмат-

ривает изучение химии на базовом уровне в объёме 136 учебных часов – по 2 ч в неделю в 8 и 9 классах соответственно. 

Общее число часов, отведённых для изучения химии на уровне основного общего образования, составляет в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю).  
Программа будет реализована в 8В классе за 65 часов. Программа будет выполнена в полном объёме за счет использования резервных уроков. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

8 КЛАСС 
Первоначальные химические понятия 

Предмет химии. Роль химии в жизни человека. Тела и вещества. Физические свойства веществ. Агрегатное состояние веществ. Понятие о методах 

познания в химии. Химия в системе наук. Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. 

Атомы и молекулы. Химические элементы. Символы химических элементов. Простые и сложные вещества. Атомно-молекулярное учение. 

Химическая формула. Валентность атомов химических элементов. Закон постоянства состава веществ. Относительная атомная масса. Относитель-

ная молекулярная масса. Массовая доля химического элемента в соединении. 
Физические и химические явления. Химическая реакция и её признаки. Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Классификация 

химических реакций (соединения, разложения, замещения, обмена). 

Химический эксперимент: знакомство с химической посудой, с правилами работы в лаборатории и приёмами обращения с лабораторным оборудо-
ванием; изучение и описание физических свойств образцов неорганических веществ; наблюдение физических (плавление воска, таяние льда, растирание 

сахара в ступке, кипение и конденсация воды) и химических (горение свечи, прокаливание медной проволоки, взаимодействие мела с кислотой) явлений, 

наблюдение и описание признаков протекания химических реакций (разложение сахара, взаимодействие серной кислоты с хлоридом бария, разложение 
гидроксида меди (II) при нагревании, взаимодействие железа с раствором соли меди (II)); изучение способов разделения смесей (с помощью магнита, филь-

трование, выпаривание, дистилляция, хроматография), проведение очистки поваренной соли; наблюдение и описание результатов проведения опыта, иллю-

стрирующего закон сохранения массы; создание моделей молекул (шаростержневых). 
Важейшие представители неорганических веществ 

Воздух – смесь газов. Состав воздуха. Кислород – элемент и простое вещество. Нахождение кислорода в природе, физические и химические свой-

ства. Реакции горения простых и сложных веществ. Способы получения кислорода в лаборатории и промышленности. Применение кислорода. Понятие об 
оксидах. Круговорот кислорода в природе. Озон — аллотропная модификация кислорода. 

Тепловой эффект химической реакции, термохимические уравнения, экзо- и эндотермические реакции. Топливо: уголь и метан. Загрязнение возду-

ха, усиление парникового эффекта, разрушение озонового слоя. 
Водород – элемент и простое вещество. Нахождение водорода в природе, физические и химические свойства (на примере взаимодействия с неме-

таллами и оксидами металлов), применение, способы получения. Понятие о кислотах и солях. Количество вещества. Моль. 

Молярная масса. Закон Авогадро. Молярный объём газов. Расчеты по химической формуле. Расчеты массовой доли химического элемента в соеди-
нении, количества вещества, молярной массы, молярного объема газов. Расчёты по химическим уравнениям. 

Физические свойства воды. Вода. Ее состав, строение и молекулы. Вода как растворитель. Растворы. Понятие о насыщенных и ненасыщенных 

растворах. Понятие растворимости веществ в воде. Расчет массовой доли вещества в растворе (процентная концентрация). Массовая доля вещества в 
растворе.  Химические свойства воды (разложение, реакции с натрием, оксидом кальция, оксидом серы (IV) реакции с металлами, кислотными и основны-

ми оксидами). Понятие об основаниях. Роль растворов в природе и в жизни человека. Круговорот воды в природе. Загрязнение природных вод. Охрана и 

очистка природных вод. 
Важнейшие классы неорганических соединений. Классификация неорганических соединений. Оксиды: состав, классификация (кислотные, основ-

ные, амфотерные, несолеобразующие - на примере оксида углерода (II) и оксида азота (II)), номенклатура. Получение и химические свойства оксидов (вза-

имодействие с водой, кислотами, щелочами). Основания. Классификация оснований: щёлочи и нерастворимые основания. Номенклатура оснований. Физи-
ческие и химические свойства оснований (взаимодействие с оксидами неметаллов, кислотами, солями). Получение оснований. 

Кислоты: состав, классификация, номенклатура, физические и химические свойства (взаимодействие с металлами, основными оксидами, основани-

ями, солями, на примере соляной и серной кислот), способы получения. Ряд активности металлов Н. Н. Бекетова. Соли (средние): номенклатура солей, спо-
собы получения, взаимодействие солей с металлами, кислотами, щелочами и солями, применение. 

Понятие об амфотерных гидроксидах (на примере цинка и алюминия): химические свойства (взаимодействие с кислотами и щелочами, разложение 

при нагревании) и получение. 
Генетическая   связь    между    классами    неорганических    соединений. 

Генетические ряды. 

Химический эксперимент: качественное определение содержания кислорода в воздухе; получение и изучение свойств кислорода; наблюдение вза-
имодействия веществ с кислородом и условия возникновения и прекращения горения (пожара); ознакомление с образцами оксидов и описание их свойств; 

получение и изучение свойств водорода (горение); наблюдение образцов веществ количеством 1 моль; исследование особенностей растворения веществ с 

различной растворимостью; приготовление растворов с определённой массовой долей растворённого вещества; взаимодействие воды с металлами (натрием 
и кальцием) (возможно использование видеоматериалов); определение растворов кислот и щелочей с помощью индикаторов; исследование образцов неор-

ганических веществ различных классов; наблюдение изменения окраски индикаторов в растворах кислот и щелочей; изучение взаимодействия оксида ме-
ди(II) с раствором серной кислоты, кислот с металлами, реакций нейтрализации; получение нерастворимых оснований, вытеснение одного металла другим 

из раствора соли; решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие классы неорганических соединений». 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атомов. Химическая связь. Окисли-

тельно-восстановительные реакции 

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных элементов (щелочные и щелочноземельные металлы, галоге-

ны, инертные газы). Элементы, которые образуют амфотерные оксиды и гидроксиды. 
Периодический закон.   Периодическая   система   химических   элементов Д. И. Менделеева. Короткопериодная и длиннопериодная формы Перио-

дической системы химических элементов Д. И. Менделеева. Периоды и группы. Физический смысл порядкового номера, номеров периода и группы эле-

мента. 
Строение атомов. Состав атомных ядер. Изотопы. Электроны. Строение электронных оболочек атомов первых 20 химических элементов Периоди-

ческой системы Д. И. Менделеева. Характеристика химического элемента по его положению в Периодической системе Д. И. Менделеева. 

Закономерности изменения свойств элементов малых периодов и главных подгрупп, в зависимости от атомного (порядкового) номера Значение 
Периодического закона и Периодической системы химических элементов для развития науки и практики. Д. И. Менделеев – учёный и гражданин. 

Химическая   связь.    Ковалентная (полярная    и    неполярная) связь. 

Электроотрицательность атомов химических элементов. Ионная связь. 
Степень окисления. Окислительно-восстановительные реакции. Процессы окисления и восстановления. Окислители и восстановители. 

Химический эксперимент: изучение образцов веществ металлов и неметаллов; взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей; 



 

проведение опытов, иллюстрирующих примеры окислительно-восстановительных реакций (горение, реакции разложения, соединения). 

Межпредметные связи 

Реализация межпредметных связей при изучении химии в 8 классе осуществляется через использование как общих естественно-научных понятий, 

так и понятий, являющихся системными для отдельных предметов естественно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, теория, закон, анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, экспери-

мент, моделирование, измерение, модель, явление. 

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы, радиоактивность, молекула, электрический заряд, вещество, тело, объём, 

агрегатное состояние вещества, газ, физические величины, единицы измерения, космос, планеты, звёзды, Солнце. 
Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера. 

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, водные ресурсы. 

9 КЛАСС 

Вещество и химическая реакция 

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 различ-

ным классам неорганических соединений, генетическая связь неорганических веществ. 
Классификация химических реакций по различным признакам (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по 

изменению степеней окисления химических элементов, по обратимости, по участию катализатора). Экзо- и эндотермические реакции. Термохимиче-

ские уравнения. 

Понятие о скорости химической реакции. Понятие об обратимых и необратимых химических реакциях. Понятие о гомогенных и гетерогенных 

реакциях. Понятие о химическом равновесии. Смещение химического равновесия. Факторы, влияющие на скорость химической реакции и положение хи-

мического равновесия. 
Окислительно-восстановительные реакции, электронный баланс окислительно-восстановительной реакции. Составление уравнений окислительно- 

восстановительных реакций с использованием метода электронного баланса. 

Теория электролитической диссоциации. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Катионы, анионы. Механизм диссоциа-
ции веществ с различными видами химической связи. Понятие о степени диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена до конца. Полные и сокращённые ионные уравнения реакций. Химические 

свойства кислот, оснований и солей в свете представлений об электролитической диссоциации. Среда раствора. Качественные реакции на катионы и анио-
ны: хлорид-, бромид-, иодид-, сульфат-, карбонат-, силикат-, фосфат- анионы; гидроксид-ионы; катионы аммония, магния, кальция, алюминия, железа (2+) 

и (3+), меди (2+), цинка, присутствующие в водных растворах. 

Химический эксперимент: ознакомление с моделями кристаллических решёток неорганических веществ — металлов и неметаллов (графита и алма-
за), сложных веществ (хлорида натрия); исследование зависимости скорости химической реакции от воздействия различных факторов; исследование элек-

тропроводности растворов веществ, процесса диссоциации кислот, щелочей и солей (возможно использование видеоматериалов); проведение опытов, ил-

люстрирующих признаки протекания реакций ионного обмена (образование осадка, выделение газа, образование воды); опытов, иллюстрирующих примеры 
окислительно-восстановительных реакций (горение, реакции разложения, соединения); распознавание неорганических веществ с помощью качественных 

реакций на ионы; решение экспериментальных задач. 

Неметаллы и их соединения 

Общая характеристика галогенов. Особенности строения атомов, характерные степени окисления. Строение и физические свойства простых ве-

ществ 

– галогенов. Химические свойства на примере хлора (взаимодействие с металлами, неметаллами – водородом и кислородом, щелочами). Хлорово-
дород. Соляная кислота, химические свойства, получение, применение. Действие хлора и хлороводорода на организм человека. Важнейшие хлориды и их 

нахождение в природе. 

Общая характеристика элементов VIА-группы. Особенности строения атомов кислорода и серы. Характерные степени окисления. 
Строение и физические свойства простых веществ – кислорода и серы. Аллотропные модификации кислорода и серы. Химические свойства серы 

(взаимодействие с неметаллами – водородом и кислородом, металлами, концентрированными азотной и серной кислотами). Сероводород: строение, 

физические и химические свойства (кислотные и восстановительные свойства). Оксиды серы как представители кислотных оксидов. Серная кислота: фи-
зические и химические свойства (общие и специфические). Соли серной кислоты, качественная реакция на сульфат-ион. Сернистая кислота. Химические 

реакции, лежащие в основе промышленного способа получения серной кислоты. Нахождение серы и её соединений в природе. Применение серы и ее со-

единений в быту и в промышленности. Химическое загрязнение окружающей среды соединениями серы (кислотные дожди, загрязнение воздуха и водоё-
мов), способы его предотвращения. 

Общая характеристика элементов VА-группы. Особенности строения атомов азота и фосфора, характерные степени окисления. 

Азот, распространение в природе, физические и химические свойства (взаимодействие с металлами и неметаллами - кислородом и водородом). 
Круговорот азота в природе. Аммиак: физические и химические свойства (окисление, основные свойства водного раствора), получение и применение. 

Соли аммония: состав, физические и химические свойства (разложение, взаимодействие со щелочами), применение. Качественная реакция на ионы аммо-

ния. Азотная кислота, её физические и химические свойства (общие и специфические), получение. Нитраты (разложение). Азотистая кислота. Использова-
ние нитратов и солей аммония в качестве минеральных удобрений. Химическое загрязнение окружающей среды соединениями азота (кислотные дожди, 

загрязнение воздуха, почвы и водоёмов). 

Фосфор, аллотропные модификации фосфора, физические и химические свойства (взаимодействие с металлами, неметаллами, концентрирован-
ными азотной и серной кислотами). Оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота: физические и химические свойства, получение. Понятие о минеральных 

удобрениях: нитраты и фосфаты. Понятие о комплексных удобрениях. Общая характеристика элементов IVА-группы. Особенности строения атомов 

углерода и кремния. Валентность и характерные степени окисления атомов углерода и кремния. Распространение углерода в природе, характерные степе-
ни окисления. 

Углерод, аллотропные модификации (графит, алмаз), физические и химические свойства простых веществ (взаимодействие с металлами, неметал-
лами, концентрированными азотной и серной кислотами). Адсорбция. Круговорот углерода в природе. Оксиды углерода, их физические и химические 

свойства, получение и применение, действие на организм человека. Экологические проблемы, связанные с оксидом углерода (IV); гипотеза глобального 

потепления климата; парниковый эффект. Угольная кислота и её соли, их физические и химические свойства, получение и применение. Качественная 
реакция на карбонат- ионы. Использование карбонатов в быту, медицине, промышленности и сельском хозяйстве. 

Общие представления об особенностях состава и строения органических соединений углерода (на примере метана, этилена, этанола, уксусной 

кислоты. Их состав и химическое строение. Классификация органических веществ. Понятие о биологически важных веществах: жирах, белках, углеводах 
— и их роли в жизни человека. Материальное единство органических и неорганических соединений. 

Кремний, его физические и химические свойства (на примере взаимодействия с металлами и неметаллами), получение и применение. Соединения 

кремния в природе. Общие представления об оксиде кремния (IV) и кремниевой кислоте. Силикаты, физические и химические свойства, получение и при-
менение в быту, промышленности (в медицинской, электронной, строительной и др.). Важнейшие строительные материалы: керамика, стекло, цемент, 

бетон, железобетон. Проблемы безопасного использования строительных материалов в повседневной жизни. 

Химический эксперимент: изучение образцов неорганических веществ, свойств соляной кислоты; проведение качественных реакций на хлорид-
ионы и наблюдение признаков их протекания; опыты, отражающие физические и химические свойства галогенов и их соединений (возможно использова-

ние видеоматериалов); ознакомление с образцами хлоридов (галогенидов); ознакомление с образцами серы и её соединениями (возможно использование 

видеоматериалов); наблюдение процесса обугливания сахара под действием концентрированной серной кислоты; изучение химических свойств разбав-
ленной серной кислоты, проведение качественной реакции на сульфат-ион и наблюдение признака её протекания; ознакомление с физическими свойства-

ми азота, фосфора и их соединений (возможно использование видеоматериалов), образцами азотных и фосфорных удобрений; получение аммиака и изу-



 

чение его свойств; проведение качественных реакций на ион аммония и фосфат-ион и изучение признаков их протекания, взаимодействие концентриро-

ванной азотной кислоты с медью (возможно использование видеоматериалов); изучение моделей кристаллических решёток алмаза, графита; ознакомление 
с процессом адсорбции растворённых веществ активированным углём и устройством противогаза; получение углекислого газа и изучение его свойств; 

проведение качественных реакций на карбонат- и силикат-ионы и изучение признаков их протекания; ознакомление с продукцией силикатной промыш-

ленности; решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие неметаллы и их соединения». 

Металлы и их соединения 

Общая характеристика химических элементов — металлов на основании их положения в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева и строения атомов. Строение металлов. Металлическая связь и металлическая кристаллическая решётка. Электрохимический ряд напряжений 
металлов. Физические и химические свойства металлов (взаимодействие с кислородом, водой, кислотами). Общие способы получения металлов. Понятие 

о коррозии металлов, основные способы защиты их от коррозии. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, бронза) и их применение в быту и промышленно-

сти. 
Щелочные металлы: положение в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева; строение атомов. Нахождение в природе. Фи-

зические и химические свойства (на примере натрия и калия). Оксиды и гидроксиды натрия и калия. Применение щелочных металлов и их соединений. 
Щелочноземельные металлы магний и кальций: положение в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева; строение их ато-

мов; нахождение в природе. Физические и химические свойства магния и кальция. Важнейшие соединения кальция (оксид, гидроксид, соли). Жёсткость 

воды и способы её устранения. 
Алюминий: положение в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева; строение атома; нахождение в природе. Физические и 

химические свойства алюминия. Амфотерные свойства оксида и гидроксида алюминия. 

Железо: положение в   Периодической   системе   химических   элементов Д. И. Менделеева; строение атома; нахождение в природе. Физические и 
химические свойства железа (взаимодействие с металлами, кислотами и солями). Оксиды, гидроксиды и соли железа(II) и железа(III): состав, свойства и 

получение. 

Химический эксперимент: ознакомление с образцами металлов и сплавов, их физическими свойствами; изучение результатов коррозии металлов 

(возможно использование видеоматериалов), особенностей взаимодействия оксида кальция и натрия с водой (возможно использование видеоматериалов); 

исследование свойств жёсткой воды; процесса горения железа в кислороде (возможно использование видеоматериалов); признаков протекания качествен-

ных реакций на ионы (магния, кальция, алюминия, цинка, железа(II) и железа(III), меди(II)); наблюдение и описание процессов окрашивания пламени 
ионами натрия, калия и кальция (возможно использование видеоматериалов); исследование амфотерных свойств гидроксида алюминия и гидроксида цин-

ка; решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие металлы и их соединения». 

Химия и окружающая среда 

Новые материалы и технологии. Вещества и материалы в повседневной жизни человека. Химия и здоровье. Безопасное использование веществ и 

химических   реакций    в    быту.    Первая    помощь    при    химических    ожогах и отравлениях. Основы экологической грамотности. Химическое за-

грязнение 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. 

Химический эксперимент: изучение образцов материалов (стекло, сплавы металлов, полимерные материалы). 

Межпредметные связи 

Реализация межпредметных связей при изучении химии в 9 классе осуществляется через использование как общих естественно-научных понятий, 

так и понятий, являющихся системными для отдельных предметов естественно- научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, закон, теория, анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, экспе-
римент, моделирование, измерение, модель, явление, парниковый эффект, технология, материалы. 

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы, радиоактивность, молекула, электрический заряд, проводники, полупро-

водники, диэлектрики, фотоэлемент, вещество, тело, объём, агрегатное состояние вещества, газ, раствор, растворимость, кристаллическая решётка, спла-
вы, физические величины, единицы измерения, космическое пространство, планеты, звёзды, Солнце. 

Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера, экосистема, минеральные удобрения, микроэлементы, макроэлементы, питательные вещества. 

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, водные ресурсы. 
Примерные темы практических работ: 

1. Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила безопасной 

работы в химической лаборатории. 
2. Очистка загрязненной поваренной соли. 

3. Признаки протекания химических реакций. 

4. Получение кислорода и изучение его свойств. 
5. Получение водорода и изучение его свойств. 

6. Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества. 

7. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганиче-
ских соединений». 

8. Реакции ионного обмена. 

9. Качественные реакции на ионы в растворе. 
10. Получение аммиака и изучение его свойств. 

11. Получение углекислого газа и изучение его свойств. 

12. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и их соединений». 
13. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

При проведении практической работы каждый ее этап выполняется обучающимися с ЗПР вместе с учителем и под его руководством. На доске 

обязательно вывешиваются правила техники безопасности, соответствующие данному виду работы, дается правильная запись формул и указывается цель 
проведения работы. При необходимости дается визуальный алгоритм выполнения задания. Это способствует осознанию обучающимися выполняемых 

действий и полученного результата. 

Контрольно-измерительные материалы по химии 

Для организации проверки, учета и контроля знаний обучающихся по предмету предусмотрены контрольные работы, самостоятельные работы, 

практические работы, тестирование. Одним из методов контроля результатов обучения обучающихся с ЗПР является метод поливариативного экспресс-
тестирования с конструируемыми ответами. Его отличительными чертами являются оперативность, высокая степень индивидуализации знаний, сравни-

тельно малые затраты времени и труда на проверку ответов обучающихся. 

Для обучающихся с ЗПР возможно изменение формулировки заданий на «пошаговую», адаптация предлагаемого обучающемуся тестового (кон-
трольно- оценочного) материала: использование устных и письменных инструкций, упрощение длинных сложных формулировок инструкций, решение с 

опорой на алгоритм, образец, использование справочной информации. 

Контрольные работы по темам 

В рабочей программе предусмотрено 9 контрольных работ: 

Контрольная работа № 1. Первоначальные химические понятия. 

Химические элементы. Химические формулы и уравнения. 
Контрольная работа № 2. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Строение атома. 

Контрольная работа № 3. Химическая связь. 

Контрольная работа № 4. Кислород. Оксиды. Горение. Водород. Кислоты. Соли.  
Контрольная работа № 5. Обобщение сведений о важнейших классах неорганических соединений. 

Контрольная работа № 6. Электролитическая диссоциация. 

Контрольная работа № 7. Неметаллы. 
Контрольная работа № 8. Металлы. 

Контрольная работа № 9. Итоговая работа за курс неорганической химии. 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» на уровне основного общего образования 

Изучение химии в основной школе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 
учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

мотивация к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; установка на осмысление личного опыта, наблюдений за химическими 

экспериментами; 

ориентация на правила индивидуального и коллективного безопасного поведения при взаимодействии с химическими веществами и соединениями; 

практическое изучение профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания (например, лаборант 
химического анализа); 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

готовность к осознанному построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на основе ориентировки в мире профессий и профес-
сиональных предпочтений, уважительного отношения к труду; 

осознание своего поведения с точки зрения опасности или безопасности для себя или для окружающих; 
основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, приобретение опыта экологически ориенти-

рованной практической деятельности в жизненных ситуациях; 

принятие решений в жизненной ситуации на основе переноса полученных в ходе обучения знаний в актуальную ситуацию, восполнять дефицит 
информации; 

готовность отбирать и использовать нужную информацию в соответствии с контекстом жизненной ситуации. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

выявлять причины и следствия простых химических явлений; 

осуществлять сравнение, классификацию химических веществ по заданным основаниям и критериям для указанных логических операций; 

строить логическое суждение после предварительного анализа, включающее установление причинно-следственных связей; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр); 
создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач с помощью педагога; 

с помощью педагога проводить химический опыт, несложный эксперимент, для установления особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 
с помощью педагога или самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта; 

прогнозировать возможное развитие химических процессов и их последствия; 

искать или отбирать информацию или данные из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

с помощью педагога или самостоятельно составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов для выступле-
ния перед аудиторией; 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 
оценивать качество своего вклада в общий продукт, принимать и разделять ответственность и проявлять готовность к предоставлению отчета пе-

ред группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности; 

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

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, опреде-
лять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной за-

дачи; 
понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результат деятельности, определять позитивные изменения и направления, требую-

щие дальнейшей работы; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, установленного данной рабочей программой, выделяют: научные зна-

ния, умения и способы действий, специфические для учебного предмета «Химия», виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 
преобразованию и применению в различных учебных и новых ситуациях: 

• представление о закономерностях и познаваемости явлений природы, понимание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, компонента общей культуры и практической деятельности человека в условиях современного общества; понимание места 

химии среди других естественных наук; 

• владение основами понятийного аппарата и символического языка химии для составления формул неорганических веществ, уравнений химиче-

ских реакций (с опорой на алгоритм учебных действий); владение основами химической номенклатуры (IUPAC и тривиальной) и умение использовать её 

для решения учебно-познавательных задач с помощью учителя; умение использовать модели для объяснения строения атомов и молекул по алгоритму с 
опорой на определения; 

• представление о системе химических знаний и умение с помощью учителя применять систему химических знаний для установления взаимосвя-

зей между изученным материалом и при получении новых знаний, а также в процессе выполнения учебных заданий и при работе с источниками химиче-
ской информации, которая включает: 

важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, вещество, простое и сложное вещество, однородная и неоднородная смесь, 

относительные атомная и молекулярная массы, количество вещества, моль, молярная масса, молярный объем, оксид, кислота, основание, соль (средняя), 
химическая реакция, реакции соединения, реакции разложения, реакции замещения, реакции обмена, тепловой эффект реакции, экзо- и эндотермические 

реакции, раствор, массовая доля химического элемента в соединении, массовая доля и процентная концентрация вещества в растворе, ядро атома, элек-
трический слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, валентность, степень окисления, химическая связь, электроотрицательность, полярная и неполяр-

ная ковалентная связь, ионная связь, металлическая связь, кристаллическая решетка (атомная, ионная, металлическая, молекулярная), ион, катион, анион, 

электролит и не электролит, электролитическая диссоциация, реакции ионного обмена, окислительно-восстановительные реакции, окислитель и восстано-
витель, окисление и восстановление, электролиз, химическое равновесие, обратимые и необратимые реакции, скорость химической реакции, катализатор, 

предельно допустимая концентрация (ПДК), коррозия металлов, сплавы; 

основополагающие законы химии: закон сохранения массы, Периодический закон Д. И. Менделеева, закон постоянства состава, закон Авогадро; 

теории химии: атомно-молекулярная теория, теория электролитической диссоциации, а также представления о научных методах познания, в том 

числе экспериментальных и теоретических методах исследования веществ и изучения химических реакций; 

• представление о периодической зависимости свойств химических элементов (радиус атома, электроотрицательность), простых и сложных ве-

ществ от положения элементов в Периодической системе (в малых периодах и главных подгруппах) и электронного строения атома; умение объяснять 

связь положения элемента в Периодической системе с числовыми характеристиками строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общее 

число электронов), распределением электронов по энергетическим уровням атомов первых трех периодов, калия и кальция; классифицировать химические 
элементы с опорой на определения физического смысла цифровых данных периодической таблицы; 

• умение классифицировать химические элементы, неорганические вещества и химические реакции с опорой на схемы; определять валентность и 

степень окисления химических элементов, вид химической связи и тип кристаллической структуры в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 

растворах веществ (кислот, оснований), окислитель и восстановитель по алгоритму учебных действий; 



 

• умение характеризовать с опорой на схему физические и химические свойства простых веществ (кислород, озон, водород, графит, алмаз, крем-

ний, азот, фосфор, сера, хлор, натрий, калий, магний, кальций, алюминий, железо) и сложных веществ, в том числе их водных растворов (вода, аммиак, 

хлороводород, сероводород, оксиды и гидроксиды металлов I - IIA групп, алюминия, меди (II), цинка, железа (II и III), оксиды углерода (II и IV), кремния 

(IV), азота и фосфора (III и V), серы (IV и VI), сернистая, серная, азотистая, азотная, фосфорная, угольная, кремниевая кислота и их соли); описывать с 
опорой на план и ключевые слова; умение прогнозировать и характеризовать свойства веществ в зависимости от их состава и строения после предвари-

тельного анализа под руководством педагога, применение веществ в зависимости от их свойств, возможность протекания химических превращений в 

различных условиях, влияние веществ и химических процессов на организм человека и окружающую природную среду; 

•  умение составлять по образцу, схеме, алгоритму учебных действий молекулярные и ионные уравнения реакций (в том числе реакций 

ионного обмена и окислительно-восстановительных реакций), иллюстрирующих химические свойства изученных классов / групп неорганических ве-
ществ, а также подтверждающих генетическую взаимосвязь между ними; 

• умение вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую долю химического элемента в соединении, массовую 

долю вещества в растворе, количество вещества и его массу, объём газов с опорой на общие формулы; умение проводить расчеты по уравнениям химиче-
ских реакций и находить количество вещества, объем и массу реагентов или продуктов реакции с опорой на образец, алгоритм учебных действий; 

• владение основными методами научного познания (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) при изучении веществ и химических 

явлений с опорой на алгоритм учебных действий; умение сформулировать проблему и предложить пути ее решения с помощью педагога; знание основ 

безопасной работы с химическими веществами, химической посудой и лабораторным оборудованием; 

• наличие практических навыков планирования и осуществления следующих химических экспериментов под руководством учителя с обсуждени-

ем плана работы или составлением таблицы: 

изучение и описание физических свойств веществ; 
ознакомление с физическими и химическими явлениями; 

опыты, иллюстрирующие признаки протекания химических реакций; изучение  способов разделения смесей; 

получение кислорода и изучение его свойств;  
получение водорода и изучение его свойств; 

получение углекислого газа и изучение его свойств; получение аммиака и изучение его свойств; 

приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества; 
исследование и описание свойств неорганических веществ различных классов; 

применение индикаторов (лакмуса, метилоранжа и фенолфталеина) для определения характера среды в растворах кислот и щелочей; 

изучение взаимодействия кислот с металлами, оксидами металлов, растворимыми 
и нерастворимыми основаниями, солями; 

получение нерастворимых оснований; 

вытеснение одного металла другим из раствора соли; 
исследование амфотерных свойств гидроксидов алюминия и цинка; 

решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических соединений»; 

решение экспериментальных задач по теме   «Электролитическая диссоциация»; 
решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие неметаллы и их соединения»; 

решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие металлы и их соединения»; 

химические эксперименты, иллюстрирующие признаки протекания реакций ионного обмена; 
качественные реакции на присутствующие в водных растворах ионы: хлорид-, бромид-, иодид-, сульфат-, фосфат-, карбонат-, силикат-анионы, 

гидроксид-ионы, катионы аммония, магния, кальция, алюминия, железа (2+) и железа (3+), меди (2+), цинка; 

умение представлять результаты эксперимента в форме выводов, доказательств, графиков и таблиц и выявлять эмпирические закономерности; 

• владение правилами безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни, а также правилами поведения в целях сбере-

жения здоровья и окружающей природной среды; понимание вреда (опасности) воздействия на живые организмы определенных веществ, а также спосо-
бов уменьшения и предотвращения их вредного воздействия; понимание значения жиров, белков, углеводов для организма человека; 

• владение основами химической грамотности, включающей умение правильно использовать изученные вещества и материалы (в том числе,  ми-

неральные удобрения, металлы и сплавы, продукты переработки природных источников углеводородов (угля, природного газа, нефти) в быту, сельском 

хозяйстве, на производстве; умение приводить примеры правильного использования изученных веществ и материалов; 

• умение устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в макро- и микромире, объ-

яснять причины многообразия веществ; умение интегрировать химические знания со знаниями других учебных предметов с помощью педагога; 

• представление о сферах профессиональной деятельности, связанных с химией и современными технологиями, основанными на достижениях 

химической науки; наличие опыта работы с различными источниками информации по химии (научно-популярная литература, словари, справочники, ин-

тернет-ресурсы) с опорой на алгоритм: умение объективно оценивать информацию о веществах, их превращениях и практическом применении. 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета «Химия», распределенные по годам обучения 

Результаты по годам формулируются по принципу добавления новых результатов от года к году, уже названные в предыдущих годах позиции, как 

правило, дословно не повторяются, но учитываются (результаты очередного года по умолчанию включают результаты предыдущих лет). 

8 КЛАСС 

раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический элемент, простое вещество, сложное вещество, смесь (одно-

родная и неоднородная), валентность, относительная атомная и молекулярная масса, количество вещества, моль, молярная масса, массовая доля химиче-

ского элемента в соединении, молярный объём, оксид, кислота, основание, соль, электроотрицательность2, степень окисления, химическая реакция, 
классификация реакций: реакции соединения, реакции разложения, реакции замещения, реакции обмена, экзо- и эндотермические реакции; тепловой 

эффект реакции; ядро атома, электронный слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, химическая связь, полярная и неполярная ковалентная связь, 

ионная связь, ион, катион, анион, раствор, массовая  доля вещества (процентная концентрация) в растворе; 
иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применять эти понятия при описании веществ и их превращений; 

использовать химическую символику для составления формул веществ, молекулярных уравнений химических реакций, электронного баланса; 

определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях; степень окисления элементов в бинарных соединениях с опорой на определе-
ния, в том числе структурированные; принадлежность веществ к определённому классу соединений по формулам; вид химической связи (ковалентная и 

ионная) в неорганических соединениях; 

иметь представление о системе химических знаний, уметь с помощью учителя применять систему химических знаний, для установления взаимо-
связи между изученным материалом и при получении новых знаний, а также при работе с источниками химической информации. Ориентироваться в по-

нятиях и оперировать ими на базовом уровне, применять при выполнении учебных заданий и решении расчетных задач с опорой на алгоритм учебных 

действий изученные законы и теории: закон сохранения массы, Периодический закон Д.И. Менделеева, закон постоянства состава, закон Авогадро; 
атомно-молекулярная теория. Соотносить обозначения, которые имеются в таблице «Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева» с 

числовыми характеристиками строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов и распределение их по электронным 

слоям); 

классифицировать химические элементы; неорганические вещества; химические реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по 

тепловому эффекту, по изменению степени окисления химических элементов) с опорой на схемы; 
характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ различных классов, подтверждая описание примерами молекулярных уравне-

ний соответствующих химических реакций с опорой на схемы; 

прогнозировать свойства веществ в зависимости от их состава и строения; возможности протекания химических превращений в различных усло-
виях после предварительного обсуждения с педагогом; 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую 

долю вещества в растворе; проводить расчёты по уравнению химической реакции с опорой на алгоритм; 
применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, классификация, выявление 

причинно-следственных связей – для изучения свойств веществ и химических реакций; 



 

естественно-научные методы познания – наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный) под 

руководством педагога;  
следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, а также правилам обращения с веществами в соответ-

ствии с инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов по получению и собиранию газообразных веществ (водорода 

и кислорода), приготовлению растворов с определённой массовой долей растворённого вещества; планировать и проводить химические экс-

перименты по распознаванию растворов щелочей и кислот с помощью индикаторов (лакмус, фенолфталеин, метилоранж и др.), подтверждающих каче-

ственный состав неорганических веществ (качественные реакции на ионы) под руководством педагога. 

9 КЛАСС 

раскрывать смысл основных химических понятий: химический элемент, атом, молекула, ион, катион, анион, простое вещество, сложное веще-

ство, валентность, электроотрицательность, степень окисления, химическая реакция, химическая связь, тепловой эффект реакции, моль, молярный объ-

ём, раствор; электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, реакции ионного обмена, катализатор, химическое равновесие, обратимые и 
необратимые реакции, окислительно-восстановительные реакции, окислитель, восстановитель, окисление и восстановление, аллотропия, амфотерность, 

химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая), кристаллическая решётка, коррозия металлов, сплавы; скорость химической реакции, предельно 
допустимая концентрация (ПДК) вещества; 

иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий (см. п. 1) и применять эти понятия при описании веществ и их превращений; ис-

пользовать знаки и символы для фиксации результатов наблюдений, составления формул веществ и уравнений химических реакций, записи данных 
условий задач. Использовать обозначения, имеющиеся в Периодической системе и таблице растворимости кислот, оснований и солей в воде для выпол-

нения заданий. определять валентность и степень окисления химических элементов в соединениях различного состава; принадлежность веществ к опре-

делённому классу соединений с опорой на определения, в том числе структурированные; виды химической связи (ковалентная, ионная, металлическая) в 
неорганических соединениях; заряд иона по химической формуле; характер среды в водных растворах кислот и щелочей, тип кристаллической решётки 

конкретного вещества; 

раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и демонстрировать его понимание: описывать и характеризовать табличную 

форму Периодической системы химических элементов: различать понятия «главная подгруппа (А-группа)» и «побочная подгруппа (Б-группа)», малые и 

большие периоды; соотносить обозначения, которые имеются в периодической таблице, с числовыми характеристиками строения атомов химических 

элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов и распределение их по электронным слоям); объяснять общие закономерности в изменении 
свойств химических элементов и их соединений в пределах малых периодов и главных подгрупп с учётом строения их атомов; 

  классифицировать   химические    элементы;    неорганические    вещества; 

химические реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по изменению степеней окисления химических 
элементов) с опорой на схемы; 

характеризовать (описывать) общие и специфические химические свойства веществ различных классов, подтверждая описание примерами моле-

кулярных и ионных уравнений соответствующих химических реакций с опорой на схемы; 
составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей и солей; полные и сокращённые уравнения реакций ионного обмена; 

уравнения реакций, подтверждающих существование генетической связи между веществами различных классов; 

раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций посредством составления электронного баланса этих реакций; 
прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения; возможности протекания химических превращений после предварительного 

обсуждения с педагогом; 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; массовую долю химического элемента по формуле соединения; массо-
вую долю вещества в растворе; проводить расчёты по уравнению химической реакции с опорой на алгоритм; следовать правилам пользования химиче-

ской посудой и лабораторным оборудованием, а также правилам обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных 

химических опытов по получению и собиранию газообразных веществ (аммиака и углекислого газа); 
проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ: распознавать опытным путём хлорид- бромид-, иодид-, карбо-

нат-, фосфат-, силикат-, сульфат-, гидроксид-ионы, катионы аммония и ионы изученных металлов, присутствующие в водных растворах неорганических 

веществ; 
применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизацию, выявление причинно-

следственных связей – для изучения свойств веществ и химических реакций; естественно-научные методы познания – наблюдение, измерение, модели-

рование, эксперимент (реальный и мысленный). 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 8 КЛАСС  

№ 
п/п 

 

Наименование разделов и тем программы 
 

Количество часов Электронные цифровые образовательные ресурсы 

Всего 
 

Контр. 
работы 

Практ. 
работы 

 

Раздел 1. Первоначальные химические понятия 

1.1 Химия — важная область естествознания и практиче-

ской деятельности человека 

 4    2  Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41837c 

1.2 Вещества и химические реакции  7  1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41837c 

1.3 Количественные отношения в химии 3 1  Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41837c 

Итого по разделу 14  

Раздел 2. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атомов. Химическая связь. Окислительно-

восстановительные реакции 

2.1 Строение атома. Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов Д. И. Менделеева. 

7 1  Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41837c 

2.2 Строение вещества. Химическая связь. Окислительно-

восстановительные реакции 

 8   1   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41837c 

Итого по разделу 15 

Раздел 3. Важнейшие представители неорганических веществ 

3.1 Кислород. Водород 15  1 2 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41837c 

3.2 Вода. Растворы 7  1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41837c 

3.3 Важнейшие классы неорганических соединений  13   1  1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41837c 

Итого по разделу  35  

Раздел 4.  «Обобщение и систематизация знаний» 

4.1 Обобщение и систематизация знаний  1    Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41837c 

Итого по разделу 4  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   5  7   

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

9 КЛАСС  

№ 
п/п 

 

Наименование разделов и тем программы 
 

Количество часов Электронные цифровые образовательные ресурсы 

Всего 
 

Контр. 
работы 

Практ. 
работы 

 

Раздел 1. Повторение и углубление знаний основных разделов курса 8 класса «Вещество и химические реакции 

1.1 Повторение и углубление знаний основных разделов 

курса 8 класса 

10 1 2 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41a636 



 

Раздел 2. Металлы и их соединения                

2.1  Общие свойства металлов 4   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41a636 

2.2 Металлы и их соединения 16 1 1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41a636 

Раздел 3. Неметаллы IV-VII групп и их соединения                

3.1 Общая характеристика химических элементов VIIА 

группы. Галогены. 

4   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41a636 

3.2 Общая характеристика химических элементов VIА 

группы. Сера и ее соединения. 

5   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41a636 

3.3 Общая характеристика химических элементов VА 

группы. Азот, фосфор и их соединения. 

7  1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41a636 

3.4 Общая характеристика химических элементов IVА 

группы. Углерод, кремний и их соединения 

8 1 2 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41a636 

Раздел 4. «Первоначальные химические понятия об органических веществах                   

4.1 Первоначальные химические понятия об органических 

веществах 

10   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41a636 

Раздел 5. «Обобщение материала по курсу «Неорганическая химия   

5.1 Химия и окружающая среда 1   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41a636 

5.2 Обобщение материала по курсу «Неорганическая хи-

мия» 

3 1  Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41a636 

 

2.1.1.11 Рабочая программа по учебному предмету «БИОЛОГИЯ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по биологии 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 учебному предмету «Биология», 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 «Биология» 

Учебный предмет «Биология» входит в предметную область «Естественнонаучные предметы».   

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование биологической и экологической грамотности, расширение пред-
ставлений об уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие компетенций в 

решении практических задач, связанных с живой природой. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 
измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Физи-

ка», «Химия», «География», «Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др.   

Предмет максимально направлен на формирование интереса к природному и социальному миру, совершенствование познавательной деятельно-

сти обучающихся с ЗПР за счет овладения мыслительными операциями сравнения, обобщения, развитие способности аргументировать свое мнение, форми-

рование возможностей совместной деятельности. 

Значимость предмета для формирования жизненной компетенции обучающихся с ЗПР заключается в углублении представлений о целостной и 
подробной картине мира, понимании взаимосвязей между деятельностью человека и состоянием природы, в развитии умения использовать полученные на 

уроках биологии знания и опыт для безопасного взаимодействия с окружающей средой; адекватности поведения обучающегося с точки зрения опасности 

или безопасности для себя или для окружающих. 
Программа отражает содержание обучения предмету «Биология» с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Овладе-

ние учебным предметом «Биология» представляет определенную трудность для обучающихся с ЗПР. Это связано с особенностями мыслительной деятель-

ности, внимания, памяти, речи, недостаточностью общего запаса знаний, пониженным познавательным интересом, сложностями при определении в тексте 
значимой и второстепенной информации. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Биология» проведена адаптация объема и характера учебного материала к познава-

тельным возможностям обучающихся с ЗПР, учет особенностей их развития: использование алгоритмов, внутрипредметных и межпредметных связей, по-
степенное усложнение изучаемого материала; некоторый материал дается в ознакомительном плане. При изучении биологии обучающимися с ЗПР осу-

ществляется взаимодействие на полисенсорной основе.  

Цели и задачи изучения учебного предмета «Биология» 
Общие цели изучения учебного предмета «Биология» представлены в Примерной рабочей программе основного общего образования. 

Цель обучения данному предмету заключается в формировании у обучающихся с ЗПР научного мировоззрения на основе знаний о живой природе 

и присущих ей закономерностях, биологических системах; овладение базовыми знаниями о живых организмах и их роли в природе, о методах познания 
живой природы и использовании их в практической деятельности; воспитании ценностного отношения к здоровью человека и к живой природе. 

Основными задачами изучения учебного предмета «Биология» являются: 

▪ формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении биологического раз-
нообразия в биосфере в результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных представлений о картине мира; 

▪ формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об ос-

новных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и измен-
чивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

▪ приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 
организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

▪ формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска 

на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью свое-
му и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

▪ формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости рационального природопользования, защиты 

здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 
▪ освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и до-

машних животных, ухода за ними. 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные коррекционные задачи учебного предмета «Биология», 
направленные на развитие мыслительной и речевой деятельности, повышение познавательной активности, создание условий для осмысленного выполнения 

учебной работы. 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по биологии 

Обучение учебному предмету «Биология» строится 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. 

Большое внимание уделено отбору учебного материала в соответствии с принципом доступности при сохранении общего базового уровня. По со-

держанию и объему он должен быть адаптированным для обучающихся с ЗПР в соответствии с их особыми образовательными потребностями.  
Акцент в работе сделан на развитие у обучающихся с ЗПР словесно-логического мышления, без чего невозможно полноценно рассуждать, делать 



 

выводы. Значимая роль в этом принадлежит практическим (в том числе лабораторным) работам, организации наблюдений и т.д. 

Важно развивать возможность использования знаково-символических средств организации познавательной деятельности (построение и декоди-
рование наглядных моделей, отражающих основное содержание изучаемого материала). 

Обучающиеся  привлекаются к самостоятельному поиску информации. Поскольку предмет «Биология» обычно вызывает у обучающихся опреде-

ленный интерес, это  используется для совершенствования их поисковой активности. 

Большое внимание уделяется закреплению изученного материала, в том числе специальной актуализации знаний, полученных в предшествующих 

классах, поскольку без подобного повторения и закрепления высок риск «поверхностного обучения», когда сиюминутно актуализируемые знания не могут 

стать основой для их дальнейшего совершенствования. 
Программа предусматривает внесение некоторых изменений: включение отдельных тем или целых разделов в материалы для обзорного, ознако-

мительного изучения. 

В ознакомительном плане даются темы, выделенные в содержании программы курсивом. «Общие биологические закономерности» рассматрива-
ются в течение всего периода обучения биологии в основной школе (5–9 классы). 

Виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное 

освоение содержании образования по предмету «Биология» 

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР на уроках биологии определяется их особыми образовательными потребностями. Помимо 

широко используемых в ООП ООО общих для всех обучающихся видов деятельности усилены виды деятельности, специфичные для данной категории 
обучающихся, обеспечивающие осмысленное усвоение содержания образования по предмету «Биология»: усиление предметно-практической деятельности; 

чередование видов деятельности, задействующих различные сенсорные 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 уделяется обучению структурированию материала: составлению рисуночных и вер-

бальных схем, таблиц с обозначенными основаниями для классификации и наполнению их примерами и др. 

Продуктивным для закрепления и применения усвоенных знаний, а также развития коммуникативных УУД является участие обучающихся с ЗПР 

в проектной деятельности. При организации уроков используются IT-технологии, презентации, научно-популярные фильмы, схемы, в том числе, интерак-

тивные, и другие средства визуализации.  

Тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО.  
Для обучающихся с ЗПР существенным являются приемы работы с лексическим материалом по предмету. При работе над лексикой, в том числе 

научной терминологией курса (раскрытие значений новых слов, уточнение или расширение значений уже известных лексических единиц) необходимо 

включение слова в контекст. Введение нового термина, новой лексической единицы проводится на основе обращения к этимологии слова и ассоциациям. 
Каждое новое слово включается в контекст, закрепляется в речевой практике обучающихся.  

Изучаемые термины вводятся на полисенсорной основе, обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы 

для актуализации терминологии. 
Место учебного предмета «Биология» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования учебный предмет «Биология» вхо-

дит в предметную область «Естественнонаучные предметы» и является обязательным для изучения. Содержание учебного предмета «Биология», представ-
ленное в рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе основного общего образования, Примерной 

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

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

5 КЛАСС 

1. Биология – наука о живой природе 

Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, дыхание, выделение, рост и др.). Объекты живой и неживой природы, их 
сравнение. Живая и неживая природа – единое целое1. 

Биология – система наук о живой природе. Основные разделы биологии (ботаника, зоология, экология, цитология, анатомия, физиология и др.). 

Профессии, связанные с биологией: врач, ветеринар, психолог, агроном, животновод и др. (4–5). Связь биологии с другими науками (математика, геогра-
фия и др.). Роль биологии в познании окружающего мира и практической деятельности современного человека. 

Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с биологическими приборами и инструментами. 

Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических знаний. Поиск информации с использованием различных источников (научно- попу-
лярная литература, справочники, Интернет). 

2. Методы изучения живой природы 

Научные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент, описание, измерение, классификация. Устройство увеличительных приборов: лупы и 
микроскопа. Правила работы с увеличительными приборами. 

Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). Метод измерения (инструменты измерения). Метод классификации организмов, при-

менение двойных названий организмов. Наблюдение и эксперимент как ведущие методы биологии. 
Лабораторные и практические работы2 

1. Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Петри, пробирки, мензурки. Правила работы с оборудованием в школь-

ном кабинете. 
2. Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила работы с ними. 

3. Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза (натуральные препараты), инфузории туфельки и гидры (готовые 

микропрепараты) с помощью лупы и светового микроскопа. 
Экскурсии или видеоэкскурсии 

Овладение методами изучения живой природы – наблюдением и экспериментом. 

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

2 Здесь и далее приводится расширенный перечень лабораторных и практических работ, из которых учитель делает выбор по своему усмотрению. 

3. Организмы – тела живой природы 

Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. 
Клетка и её открытие. Клеточное строение организмов. Цитология – наука о клетке. Клетка – наименьшая единица строения и жизнедеятель-

ности организмов. Строение клетки под световым микроскопом: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы, системы органов. 
Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов жизнедеятельности у растений, животных, бактерий и грибов, лишайников. 

Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность. Организм – единое целое. 

Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии: царства, типы (отделы), классы, отряды (порядки), семейства, роды, ви-
ды. Жизнедеятельность организмов. 

Бактерии и вирусы как формы жизни. Значение бактерий и вирусов в природе и в жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на примере самостоятельно приготовленного микропрепарата). 

2. Ознакомление с принципами систематики организмов. 

3. Наблюдение за потреблением воды растением. 
4. Организмы и среда обитания 

Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная, внутриорганизменная среды обитания. Представители сред обитания. Особенности сред 

обитания организмов. Приспособления организмов к среде обитания. Сезонные изменения в жизни организмов. 
Лабораторные и практические работы 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах). 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

Растительный и животный мир родного края (краеведение). 



 

5. Природные сообщества 

Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в природных сообществах. Пищевые связи в сообществах. Пищевые звенья, цепи и сети пита-
ния. Производители, потребители и разрушители органических веществ в природных сообществах. Примеры природных сообществ (лес, пруд, озеро и 

др.).Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных сообществ. Причины неустойчивости искусственных сообществ. Роль искус-

ственных сообществ в жизни человека. 
Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон. 

Ландшафты: природные и культурные. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере аквариума и др.). 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

1. Изучение природных сообществ (на примере леса, озера, пруда, луга и др.). 
2. Изучение сезонных явлений в жизни природных сообществ. 

6. Живая природа и человек 

Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, производства и ростом численности населения. Влияние человека на живую при-

роду в ходе истории. Глобальные экологические проблемы. Загрязнение воздушной и водной оболочек Земли, потери почв, их предотвращение. Пути со-

хранения биологического разнообразия. Охраняемые территории (заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы). Красная книга РФ. 
Осознание жизни как великой ценности. 

Практические работы 

Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере или на пришкольной территории. 
6 КЛАСС 

1. Растительный организм 

Ботаника – наука о растениях. Разделы ботаники. Связь ботаники с другими науками и техникой. Общие признаки растений. 

Разнообразие растений. Уровни организации растительного организма. 

Высшие и низшие растения. Споровые и семенные растения. 

Растительная клетка. Изучение растительной клетки под световым микроскопом: клеточная оболочка, ядро, цитоплазма (пластиды, митохондрии, вакуоли с 
клеточным соком). Растительные ткани. Функции растительных тканей. 

Органы и системы органов растений. Строение органов растительного организма, их роль и связь между собой. 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение микроскопического строения листа водного растения элодеи. 

2. Изучение строения растительных тканей (использование микропрепаратов). 

3. Изучение внешнего строения травянистого цветкового растения (на живых или гербарных экземплярах растений): пастушья сумка, редька 
дикая, лютик едкий и др.). 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

Ознакомление в природе с цветковыми растениями. 
2. Строение и жизнедеятельность растительного организма 

Питание растения 

Корень – орган почвенного (минерального) питания. Корни и корневые системы. Виды корней и типы корневых систем. Внешнее и внутреннее 
строение корня в связи с его функциями. Корневой чехлик. Зоны корня. Корневые волоски. Рост корня. Поглощение корнями воды и минеральных ве-

ществ, необходимых растению (корневое давление, осмос). Видоизменение корней. Почва, её плодородие. Значение обработки почвы (окучивание), внесе-

ния удобрений, прореживания проростков, полива для жизни культурных растений. Гидропоника. 
Побег и почки. Листорасположение и листовая мозаика. Строение и функции листа. Простые и сложные листья. Видоизменения листьев. Осо-

бенности внутреннего строения листа в связи с его функциями (кожица и устьица, основная ткань листа, проводящие пучки). Лист – орган воздушного 

питания. Фотосинтез. Значение фотосинтеза в природе и в жизни человека. 
Лабораторные и практические работы 

1. Изучение строения корневых систем (стержневой и мочковатой) на примере гербарных экземпляров или живых растений. 

2. Изучение микропрепарата клеток корня. 
3. Изучение строения вегетативных и генеративных почек (на примере сирени, тополя и др.). 

4. Ознакомление с внешним строением листьев и листорасположением (на комнатных растениях). 

5. Изучение микроскопического строения листа (на готовых микропрепаратах). 
6. Наблюдение процесса выделения кислорода на свету аквариумными растениями. 

Дыхание растения 

Дыхание корня. Рыхление почвы для улучшения дыхания корней. Условия, препятствующие дыханию корней. Лист как орган дыхания устьич-
ный аппарат). Поступление в лист атмосферного воздуха. Сильная запылённость воздуха как препятствие для дыхания листьев. Стебель как орган ды-

хания (наличие устьиц в кожице, чечевичек). Особенности дыхания растений. Взаимосвязь дыхания растения с фотосинтезом. 

Лабораторные и практические работы Изучение роли рыхления для дыхания корней. Транспорт веществ в растении 

Неорганические (вода, минеральные соли) и органические вещества (белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, витамины и др.) растения. 

Связь клеточного строения стебля с его функциями. Рост стебля в длину. Клеточное строение стебля травянистого растения: кожица, проводящие 

пучки, основная ткань (паренхима). Клеточное строение стебля древесного растения: кора (пробка, луб), камбий, древесина и сердцевина. Рост стебля в 
толщину. Проводящие ткани корня. Транспорт воды и минеральных веществ в растении (сосуды древесины) — восходящий ток. Испарение воды через 

стебель и листья (транспирация). Регуляция испарения воды в растении. Влияние внешних условий на испарение воды. Транспорт органических веществ в 

растении (ситовидные трубки луба) — нисходящий ток. Перераспределение и запасание веществ в растении. Видоизменённые побеги: корневище, клу-
бень, луковица. Их строение; биологическое и хозяйственное значение. 

Лабораторные и практические работы 

1. Обнаружение неорганических и органических веществ в растении. 
2. Рассматривание микроскопического строения ветки дерева (на готовом микропрепарате). 

3. Выявление передвижения воды и минеральных веществ по древесине. 
4. Исследование строения корневища, клубня, луковицы. 

Рост растения 

Образовательные ткани. Конус нарастания побега, рост кончика корня. Верхушечный и вставочный рост. Рост корня и стебля в толщину, кам-
бий. Образование годичных колец у древесных растений. Влияние фитогормонов на рост растения. Ростовые движения растений. Развитие побега из 

почки. Ветвление побегов. Управление ростом растения. Формирование кроны. Применение знаний о росте растения в сельском хозяйстве. Развитие бо-

ковых побегов. 
Лабораторные и практические работы 

1. Наблюдение за ростом корня. 

2. Наблюдение за ростом побега. 
3. Определение возраста дерева по спилу. 

Размножение растения 

Вегетативное размножение цветковых растений в природе. Вегетативное размножение культурных растений. Клоны. Сохранение признаков ма-
теринского растения. Хозяйственное значение вегетативного размножения. Семенное (генеративное) размножение растений. Цветки и соцветия. Опыле-

ние. Перекрёстное опыление (ветром, животными, водой) и самоопыление. Двойное оплодотворение. Наследование признаков обоих растений. Образо-

вание плодов и семян. Типы плодов. Распространение плодов и семян в природе. Состав и строение семян. Условия прорастания семян. Подготовка семян 
к посеву. Развитие проростков. 

Лбораторные и практические работы 



 

1. Овладение приёмами вегетативного размножения растений (черенкование побегов, черенкование листьев и др.) на примере комнатных 

растений (традесканция, сенполия, бегония, сансевьера и др.). 
2. Изучение строения цветков. 

3. Ознакомление с различными типами соцветий. 

4. Изучение строения семян двудольных растений. 

5. Изучение строения семян однодольных растений. 

6. Определение всхожести семян культурных растений и посев их в грунт. 

Развитие растения 

Развитие цветкового растения. Основные периоды развития. Цикл развития цветкового растения. Влияние факторов внешней среды на разви-

тие цветковых растений. Жизненные формы цветковых растений. 

Лабораторные и практические работы 

1. Наблюдение за ростом и развитием цветкового растения в комнатных условиях (на примере фасоли или посевного гороха). 

Определение условий прорастания семян. 
7 КЛАСС 

1. Систематические группы растений 

Классификация растений. Вид как основная систематическая категория. Система растительного мира. Низшие, высшие споровые, высшие се-
менные растения. Основные таксоны (категории) систематики растений (царство, отдел, класс, порядок, семейство, род, вид). История развития си-

стематики, описание видов, открытие новых видов. Роль систематики в биологии. 

Низшие растения. Водоросли. Общая характеристика водорослей. Одноклеточные и многоклеточные зелёные водоросли. Строение и жизнеде-
ятельность зелёных водорослей. Размножение зелёных водорослей (бесполое и половое). Бурые и красные водоросли, их строение и жизнедеятельность. 

Значение водорослей в природе и жизни человека. 

Высшие споровые растения. Моховидные (Мхи). Общая характеристика мхов. Строение и жизнедеятельность зелёных и сфагновых мхов. При-

способленность мхов к жизни на сильно увлажнённых почвах. Размножение мхов, цикл развития на примере зелёного мха кукушкин лён. Роль мхов в забо-

лачивании почв и торфообразовании. Использование торфа и продуктов его переработки в хозяйственной деятельности человека. 

Плауновидные (Плауны). Хвощевидные (Хвощи), Папоротниковидные (Папоротники). Общая характеристика. Усложнение строения папо-
ротникообразных растений по сравнению с мхами. Особенности строения и жизнедеятельности плаунов, хвощей и папоротников. Размножение папорот-

никообразных. Цикл развития папоротника. Роль древних папоротникообразных в образовании каменного угля. Значение папоротникообразных в природе и 

жизни человека. 

Высшие семенные растения. Голосеменные. Общая характеристика. Хвойные растения, их разнообразие. Строение и жизнедеятельность 

хвойных. Размножение хвойных, цикл развития на примере сосны. Значение хвойных растений в природе и жизни человека. 

Покрытосеменные (цветковые) растения. Общая характеристика. Особенности строения и жизнедеятельности покрытосеменных как наибо-
лее высокоорганизованной группы растений, их господство на Земле. Классификация покрытосеменных растений: класс Двудольные и класс Однодольные. 

Признаки классов. Цикл развития покрытосеменного растения. 

Семейства покрытосеменных5 (цветковых) растений. Характерные признаки семейств класса Двудольные (Крестоцветные, или Капустные, 
Розоцветные, или Розовые, Мотыльковые, или Бобовые, Паслёновые, Сложноцветные, или Астровые) и класса Однодольные (Лилейные, Злаки, или Мятли-

ковые)6. Многообразие растений. Дикорастущие представители семейств. Культурные представители семейств, их использование человеком. 

Лабораторные и практические работы 
1. Изучение строения одноклеточных водорослей (на примере хламидомонады и хлореллы). 

2. Изучение строения многоклеточных нитчатых водорослей (на примере спирогиры и улотрикса). 

3. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах). 
4. Изучение внешнего строения папоротника или хвоща. 

5. Изучение внешнего строения веток, хвои, шишек и семян голосеменных растений (на примере ели, сосны или лиственницы). 

6. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений. 
7. Изучение признаков представителей семейств: Крестоцветные (Капустные), Розоцветные (Розовые), Мотыльковые (Бобовые), Паслёновые, 

Сложноцветные (Астровые), Лилейные, Злаки (Мятликовые) на гербарных и натуральных образцах. 

8. Определение видов растений (на примере трёх семейств) с использованием определителей растений или определительных карточек. 

2. Развитие растительного мира на Земле 

Эволюционное развитие растительного мира на Земле. Сохранение в земной коре растительных остатков, их изучение. «Живые ископаемые» 

растительного царства. Жизнь растений в воде. Первые наземные растения. Освоение растениями суши. Этапы развития наземных растений основных 
систематических групп. Вымершие растения. 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

Развитие растительного мира на Земле (экскурсия в палеонтологический или краеведческий музей). 

3. Растения в природных сообществах 

Растения и среда обитания. Экологические факторы. Растения и условия неживой природы: свет, температура, влага, атмосферный воздух. 

Растения и условия живой природы: прямое и косвенное воздействие организмов на растения. Приспособленность растений к среде обитания. Взаимосвязи 
растений между собой и с другими организмами. 

Растительные сообщества. Видовой состав растительных сообществ, преобладающие в них растения. Распределение видов в растительных со-

обществах. Сезонные изменения в жизни растительного сообщества. Смена растительных сообществ. Растительность (растительный покров) природных 
зон Земли. Флора. 

4. Растения и человек 

Культурные растения и их происхождение. Центры многообразия и происхождения культурных растений. Земледелие. Культурные растения 
сельскохозяйственных угодий: овощные, плодово-ягодные, полевые. Растения города, особенность городской флоры. Парки, лесопарки, скверы, ботаниче-

ские сады. Декоративное цветоводство. Комнатные растения, комнатное цветоводство. Последствия деятельности человека в экосистемах. Охрана 

растительного мира. Восстановление численности редких видов растений: особо охраняемые природные территории (ООПТ). Красная книга России. Меры 
сохранения растительного мира. 

Экскурсии или видеоэкскурсии 
1. Изучение сельскохозяйственных растений региона. 

2. Изучение сорных растений региона. 

5. Грибы. Лишайники. Бактерии 

Грибы. Общая характеристика. Шляпочные грибы, их строение, питание, рост, размножение. Съедобные и ядовитые грибы. Меры профилакти-

ки заболеваний, связанных с грибами. Значение шляпочных грибов в природных сообществах и жизни человека. Промышленное выращивание шляпочных 

грибов (шампиньоны). 
Плесневые грибы. Дрожжевые грибы. Значение плесневых и дрожжевых грибов в природе и жизни человека (пищевая и фармацевтическая про-

мышленность и др.). 

Паразитические грибы. Разнообразие и значение паразитических грибов (головня, спорынья, фитофтора, трутовик и др.). Борьба с заболевани-
ями, вызываемыми паразитическими грибами. 

Лишайники – комплексные организмы. Строение лишайников. Питание, рост и размножение лишайников. Значение лишайников в природе и 

жизни человека. 
Бактерии – доядерные организмы. Общая характеристика бактерий. Бактериальная клетка. Размножение бактерий. Распространение бактерий. 

Разнообразие бактерий. Значение бактерий в природных сообществах. Болезнетворные бактерии и меры профилактики заболеваний, вызываемых бактери-

                                                      
5 Изучаются три семейства растений по выбору учителя с учётом местных условий. Можно использовать семейства, не вошедшие в перечень, если они являются наиболее распространёнными в данном реги-

оне. 
6 Морфологическая характеристика и определение семейств класса Двудольные и семейств класса Однодольные осуществляется на лабораторных и практических работах. 



 

ями. Бактерии на службе у человека (в сельском хозяйстве, промышленности). 

Лабораторные и практические работы 
1. Изучение строения одноклеточных (мукор) и многоклеточных (пеницилл) плесневых грибов. 

2. Изучение строения плодовых тел шляпочных грибов (или изучение шляпочных грибов на муляжах). 

3. Изучение строения лишайников. 

4. Изучение строения бактерий (на готовых микропрепаратах). 

8 КЛАСС 

• Животный организм 

Зоология – наука о животных. Разделы зоологии. Связь зоологии с другими науками и техникой. 

Общие признаки животных. Отличия животных от растений. Многообразие животного мира. Одноклеточные и многоклеточные животные. 

Форма тела животного, симметрия, размеры тела и др. 
Животная клетка. Открытие животной клетки (А. Левенгук). Строение животной клетки: клеточная мембрана, органоиды передвижения, 

ядро с ядрышком, цитоплазма (митохондрии, пищеварительные и сократительные вакуоли, лизосомы, клеточный центр). Процессы, происходящие в 
клетке. Деление клетки. Ткани животных, их разнообразие. Органы и системы органов животных. Организм – единое целое. 

Лабораторные и практические работы 

Исследование под микроскопом готовых микропрепаратов клеток и тканей животных. 
• Строение и жизнедеятельность организма животного5 

Опора и движение животных. Особенности гидростатического, наружного и внутреннего скелета у животных. Передвижение у одноклеточ-

ных (амёбовидное, жгутиковое). Мышечные движения у многоклеточных: полёт насекомых, птиц; плавание рыб; движение по суше позвоночных жи-
вотных (ползание, бег, ходьба и др.). Рычажные конечности. 

Питание и пищеварение у животных. Значение питания. Питание и пищеварение у простейших. Внутриполостное и внутриклеточное пи-

щеварение, замкнутая и сквозная пищеварительная система у беспозвоночных. Пищеварительный тракт у позвоночных, пищеварительные 

 

5 Темы 2 и 3 можно менять местами по усмотрению учителя, рассматривая содержание темы 2 в качестве обобщения учебного материала. 

железы. Ферменты. Особенности пищеварительной системы у представителей отрядов млекопитающих. 

Дыхание животных. Значение дыхания. Газообмен через всю поверхность клетки. Жаберное дыхание. Наружные и внутренние жабры. Кож-

ное, трахейное, лёгочное дыхание у обитателей суши. Особенности кожного дыхания. Роль воздушных мешков у птиц. 
Транспорт веществ у животных. Роль транспорта веществ в организме животных. Замкнутая и незамкнутая кровеносные системы у беспозвоночных. 

Сердце, кровеносные сосуды. Спинной и брюшной сосуды, капилляры, «ложные сердца» у дождевого червя. Особенности строения незамкнутой кровенос-

ной системы у моллюсков и насекомых. Круги кровообращения и особенности строения сердец у позвоночных, усложнение системы кровообращения. 
Выделение у животных. Значение выделения конечных продуктов обмена веществ. Сократительные вакуоли у простейших. Звёздчатые 

клетки и канальцы у плоских червей, выделительные трубочки и воронки у кольчатых червей. Мальпигиевы сосуды у насекомых. Почки (туловищные и 

тазовые), мочеточники, мочевой пузырь у позвоночных животных. Особенности выделения у птиц, связанные с полётом. 
Покровы тела у животных. Покровы у беспозвоночных. Усложнение строения кожи у позвоночных. Кожа как орган выделения. Роль кожи в 

теплоотдаче. Производные кожи. Средства пассивной и активной защиты у животных. 

Координация и регуляция жизнедеятельности у животных. Раздражимость у одноклеточных животных. Таксисы (фототаксис, трофо-
таксис, хемотаксис и др.). Нервная регуляция. Нервная система, её значение. Нервная система у беспозвоночных: сетчатая (диффузная), стволовая, уз-

ловая. Нервная система у позвоночных (трубчатая): головной и спинной мозг, нервы. Усложнение головного мозга от рыб до млекопитающих. Появление 

больших полушарий, коры, борозд и извилин. Гуморальная регуляция. Роль гормонов в жизни животных. Половые гормоны. Половой диморфизм. Органы 

чувств, их значение. Рецепторы. Простые и сложные (фасеточные) глаза у насекомых. Орган зрения и слуха у позвоночных, их усложнение. Органы 

обоняния, вкуса и осязания у беспозвоночных и позвоночных животных. Орган боковой линии у рыб. 

Поведение животных. Врождённое и приобретённое поведение (инстинкт и научение). Научение: условные рефлексы, импринтинг (запечат-
ление), инсайт (постижение). Поведение: пищевое, оборонительное, территориальное, брачное, исследовательское. Стимулы поведения. 

Размножение и развитие животных. Бесполое размножение: деление клетки одноклеточного организма на две, почкование, фрагментация. 

Половое размножение. Преимущество полового размножения. Половые железы. Яичники и семенники. Половые клетки (гаметы). Оплодотворение. Зиго-
та. Партеногенез. Зародышевое развитие. Строение яйца птицы. Внутриутробное развитие млекопитающих. Зародышевые оболочки. Плацента (дет-

ское место). 

Пупочный канатик (пуповина). Постэмбриональное развитие: прямое, непрямое. Метаморфоз (развитие с превращением): полный и неполный. 
Лабораторные и практические работы 

1. Ознакомление с органами опоры и движения у животных. 

2. Изучение способов поглощения пищи у животных. 
3. Изучение способов дыхания у животных. 

4. Ознакомление с системами органов транспорта веществ у животных. 

5. Изучение покровов тела у животных. 
6. Изучение органов чувств у животных. 

7. Формирование условных рефлексов у аквариумных рыб. 

8. Строение яйца и развитие зародыша птицы (курицы). 
3. Систематические группы животных 

Основные категории систематики животных. Вид как основная систематическая категория животных. Классификация животных. Система 

животного мира. Систематические категории животных (царство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид), их соподчинение. Бинарная номенклатура. От-
ражение современных знаний о происхождении и родстве животных в классификации животных. 

Одноклеточные животные – простейшие. Строение и жизнедеятельность простейших. Местообитание и образ жизни. Образование ци-

сты при неблагоприятных условиях среды. Многообразие простейших. Значение простейших в природе и жизни человека (образование осадочных пород, 
возбудители заболеваний, симбиотические виды). Пути заражения человека и меры профилактики, вызываемые одноклеточными животными (малярий-

ный плазмодий). 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование строения инфузории-туфельки и наблюдение за её передвижением. Изучение хемотаксиса. 

2. Многообразие простейших (на готовых препаратах). 

3. Изготовление модели клетки простейшего (амёбы, инфузории-туфельки и др.). 
Многоклеточные животные. Кишечнополостные. Общая характеристика. Местообитание. Особенности строения и жизнедеятельности. 

Эктодерма и энтодерма. Внутриполостное и клеточное переваривание пищи. Регенерация. Рефлекс. Бесполое размножение (почкование). Половое раз-

множение. Гермафродитизм. Раздельнополые кишечнополостные. Многообразие кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни 
человека. Коралловые полипы и их роль в рифообразовании. 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование строения пресноводной гидры и её передвижения (школьный аквариум). 

2. Исследование питания гидры дафниями и циклопами (школьный аквариум). 

3. Изготовление модели пресноводной гидры. 
Плоские, круглые, кольчатые черви. Общая характеристика. Особенности строения и жизнедеятельности плоских, круглых и кольчатых чер-

вей. Многообразие червей. Паразитические плоские и круглые черви. Циклы развития печёночного сосальщика, бычьего цепня, человеческой аскариды. 

Черви, их приспособления к паразитизму, вред, наносимый человеку, сельскохозяйственным растениям и животным. Меры по предупреждению зараже-
ния паразитическими червями. Роль червей как почвообразователей. 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование внешнего строения дождевого червя. Наблюдение за реакцией дождевого червя на раздражители. 



 

2. Исследование внутреннего строения дождевого червя (на готовом влажном препарате и микропрепарате). 

3. Изучение приспособлений паразитических червей к паразитизму (на готовых влажных и микропрепаратах). 
Членистоногие. Общая характеристика. Среды жизни. Внешнее и внутреннее строение членистоногих. Многообразие членистоногих. Пред-

ставители классов. 

Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности. Значение ракообразных в природе и жизни человека. 

Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности в связи с жизнью на суше. Клещи – вредители культурных растений и меры 

борьбы с ними. Паразитические клещи – возбудители и переносчики опасных болезней. Меры защиты от клещей. Роль клещей в почвообразовании. 

Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности. Размножение насекомых и типы развития. Отряды насекомых6: Прямокрылые, 
Равнокрылые, Полужесткокрылые, Чешуекрылые, Жесткокрылые, Перепончатокрылые, Двукрылые и др. Насекомые – переносчики возбудителей и пара-

зиты человека и домашних животных. Насекомые-вредители сада, огорода, поля, леса. Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Пове-

дение насекомых, инстинкты. Меры по сокращению численности насекомых- вредителей. Значение насекомых в природе и жизни человека. 
Лабораторные и практические работы 

1. Исследование внешнего строения насекомого (на примере майского жука или других крупных насекомых-вредителей). 
2. Ознакомление с различными типами развития насекомых (на примере коллекций). 

Моллюски. Общая характеристика. Местообитание моллюсков. Строение и процессы жизнедеятельности, характерные для брюхоногих, дву-

створчатых, головоногих моллюсков. Черты приспособленности моллюсков к среде 
 

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

обитания. Размножение моллюсков. Многообразие моллюсков. Значение моллюсков в природе и жизни человека. 
Лабораторные и практические работы 

Исследование внешнего строения раковин пресноводных и морских моллюсков (раковины беззубки, перловицы, прудовика, катушки и др.). 

Хордовые. Общая характеристика. Зародышевое развитие хордовых. Систематические группы хордовых. Подтип Бесчерепные (ланцетник). 

Подтип Черепные, или Позвоночные. 

Рыбы. Общая характеристика. Местообитание и внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности. 

Приспособленность рыб к условиям обитания. Отличия хрящевых рыб от костных рыб. Размножение, развитие и миграция рыб в природе. Многообразие 
рыб, основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Хозяйственное значение рыб. 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование внешнего строения и особенностей передвижения рыбы (на примере живой рыбы в банке с водой). 
2. Исследование внутреннего строения рыбы (на примере готового влажного препарата). 

Земноводные. Общая характеристика. Местообитание земноводных. Особенности внешнего и внутреннего строения, процессов жизнедея-
тельности, связанных с выходом земноводных на сушу. Приспособленность земноводных к жизни в воде и на суше. Размножение и развитие земновод-

ных. 

Многообразие земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека. 
Пресмыкающиеся. Общая характеристика. Местообитание пресмыкающихся. Особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающих-

ся. Процессы жизнедеятельности. Приспособленность пресмыкающихся к жизни на суше. Размножение и развитие пресмыкающихся. Регенерация. 

Многообразие пресмыкающихся и их охрана. Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека. 
Птицы. Общая характеристика. Особенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности 

птиц. Приспособления птиц к полёту. Поведение. Размножение и развитие птиц. Забота о потомстве. Сезонные явления в жизни птиц. Миграции птиц, 

их изучение. Многообразие птиц. Экологические группы птиц7. Приспособленность птиц к различным условиям среды. Значение птиц в природе и жизни 

человека. 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование внешнего строения и перьевого покрова птиц (на примере чучела птиц и набора перьев: контурных, пуховых и пуха). 
2. Исследование особенностей скелета птицы. 

 
7 Многообразие птиц изучается по выбору учителя на примере трёх экологических групп с учётом распространения птиц в своём регионе. 

Млекопитающие. Общая характеристика. Среды жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры, внутрен-

него строения. Процессы жизнедеятельности. Усложнение нервной системы. Поведение млекопитающих. Размножение и развитие. Забота о потом-

стве. 
Первозвери. Однопроходные (яйцекладущие) и Сумчатые (низшие звери). Плацентарные млекопитающие. Многообразие млекопитающих. Насекомоядные 

и Рукокрылые. Грызуны, Зайцеобразные. Хищные. Ластоногие и Китообразные. Парнокопытные и Непарнокопытные. Приматы8. Семейства отряда Хищ-

ные: собачьи, кошачьи, куньи, медвежьи. 
Значение млекопитающих в природе и жизни человека. Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с гры-

зунами. Многообразие млекопитающих родного края. 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование особенностей скелета млекопитающих. 

2. Исследование особенностей зубной системы млекопитающих. 

4. Развитие животного мира на Земле 

Эволюционное развитие животного мира на Земле. Усложнение животных в процессе эволюции. Доказательства эволюционного развития жи-

вотного мира. Палеонтология. Ископаемые остатки животных, их изучение. Методы изучения ископаемых остатков. Реставрация древних животных. 
«Живые ископаемые» животного мира. 

Жизнь животных в воде. Одноклеточные животные. Происхождение многоклеточных животных. Основные этапы эволюции беспозвоночных. Основные 

этапы эволюции позвоночных животных. Вымершие животные. 
Лабораторные и практические работы 

Исследование ископаемых остатков вымерших животных. 

5. Животные в природных сообществах 

Животные и среда обитания. Влияние света, температуры и влажности на животных. Приспособленность животных к условиям среды оби-

тания. 

Популяции животных, их характеристики. Одиночный и групповой образ жизни. Взаимосвязи животных между собой и с другими организма-
ми. Пищевые связи в природном сообществе. Пищевые уровни, экологическая пирамида. Экосистема. 

Животный мир природных зон Земли. Основные закономерности распределения животных на планете. Фауна. 

6. Животные и человек 

Воздействие человека на животных в природе: прямое и косвенное. Промысловые животные (рыболовство, охота). Ведение промысла живот-

ных на основе научного подхода. Загрязнение окружающей среды. 

 

8 Изучаются 6 отрядов млекопитающих на примере двух видов из каждого отряда по выбору учителя. 

Одомашнивание животных. Селекция, породы, искусственный отбор, дикие предки домашних животных. Значение домашних животных в 

жизни человека. Животные сельскохозяйственных угодий. Методы борьбы с животными-вредителями. 
Город как особая искусственная среда, созданная человеком. Синантропные виды животных. Условия их обитания. Беспозвоночные и  позво-

ночные животные города. Адаптация животных к новым условиям. Рекреационный пресс на животных диких видов в условиях города. Безнадзорные до-

машние животные. Питомники. Восстановление численности редких видов животных: особо охраняемые природные территории (ООПТ). Красная книга 
России. Меры сохранения животного мира. 

6 КЛАСС 

• Человек – биосоциальный вид 



 

Науки о человеке (анатомия, физиология, психология, антропология, гигиена, санитария, экология человека). Методы изучения организма че-

ловека. Значение знаний о человеке для самопознания и сохранения здоровья. Особенности человека как биосоциального существа. 
Место человека в системе органического мира. Человек как часть природы. Систематическое положение современного человека. Сходство че-

ловека с млекопитающими. Отличие человека от приматов. Доказательства животного происхождения человека. Человек разумный. Антропогенез, его 

этапы. Биологические и социальные факторы становления человека. Человеческие расы. 

• Структура организма человека 

Строение и химический состав клетки. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Многообразие клеток, их деление. Нуклеиновые кисло-

ты. Гены. Хромосомы. Хромосомный набор. Митоз, мейоз. Соматические и половые клетки. Стволовые клетки. 
Типы тканей организма человека: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. Свойства тканей, их функции. Органы и системы орга-

нов. Организм как единое целое. Взаимосвязь органов и систем как основа гомеостаза. 

Лабораторные и практические работы 
1. Изучение клеток слизистой оболочки полости рта человека. 

2. Изучение микроскопического строения тканей (на готовых микропрепаратах). 
3. Распознавание органов и систем органов человека (по таблицам). 

3. Нейрогуморальная регуляция 

Нервная система человека, её организация и значение. Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекс. Рефлекторная дуга. Рецепторы. 
Двухнейронные и трёхнейронные рефлекторные дуги. 

Спинной мозг, его строение и функции. Рефлексы спинного мозга. Головной мозг, его строение и функции. Большие полушария. Рефлексы го-

ловного мозга. Безусловные (врождённые) и условные (приобретённые) рефлексы. 
Соматическая нервная система. Вегетативная (автономная) нервная система. Нервная система как единое целое. Нарушения в работе нервной 

системы. 

Гуморальная регуляция функций. Эндокринная система. Железы внутренней секреции. Железы смешанной секреции. Гормоны, их роль в регу-

ляции физиологических функций организма, роста и развития. Нарушение в работе эндокринных желёз. Особенности рефлекторной и гуморальной регу-

ляции функций организма. 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение головного мозга человека (по муляжам). 

Изучение изменения размера зрачка в зависимости отосвещённости. 

4. Опора и движение 

Значение опорно-двигательного аппарата. Скелет человека, строение его отделов и функции. Кости, их химический состав, строение. Типы костей. Рост 

костей в длину и толщину. Соединение костей. Скелет головы. Скелет туловища. Скелет конечностей и их поясов. Особенности скелета человека, связан-

ные с прямохождением и трудовой деятельностью. 
Мышечная система. Строение и функции скелетных мышц. Работа мышц: статическая и динамическая; мышцы сгибатели и разгибатели. Утом-

ление мышц. Гиподинамия. Роль двигательной активности в сохранении здоровья. 

Нарушения опорно-двигательной системы. Возрастные изменения в строении костей. Нарушение осанки. Предупреждение искривления позвоночника и 
развития плоскостопия. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование свойств кости. 
2. Изучение строения костей (на муляжах). 

3. Изучение строения позвонков (на муляжах). 

4. Определение гибкости позвоночника. 
5. Измерение массы и роста своего организма. 

6. Изучение влияния статической и динамической нагрузки на утомление мышц. 

7. Выявление нарушения осанки. 
8. Определение признаков плоскостопия. 

9. Оказание первой помощи при повреждении скелета и мышц. 

5. Внутренняя среда организма 

Внутренняя среда и её функции. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. Малокровие, его причины. Красный костный мозг, 

его роль в организме. Плазма крови. Постоянство внутренней среды (гомеостаз). Свёртывание крови. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. 

Донорство. 
Иммунитет и его виды. Факторы, влияющие на иммунитет (приобретённые иммунодефициты): радиационное облучение, химическое отравление, голода-

ние, воспаление, вирусные заболевания, ВИЧ-инфекция. Вилочковая железа, лимфатические узлы. Вакцины и лечебные сыворотки. Значение работ Л. Па-

стера и И. И. Мечникова по изучению иммунитета. 
Лабораторные и практические работы 

Изучение микроскопического строения крови человека и лягушки (сравнение). 

6. Кровообращение 

Органы кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. Сердечный цикл, его длительность. Большой и малый круги кровообращения. 

Движение крови по сосудам. Пульс. Лимфатическая система, лимфоотток. Регуляция деятельности сердца и сосудов. Гигиена сердечно-сосудистой си-

стемы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. 
Лабораторные и практические работы 

1. Измерение кровяного давления. 

2. Определение пульса и числа сердечных сокращений в покое и после дозированных физических нагрузок у человека. 
3. Первая помощь при кровотечениях. 

7. Дыхание 

Дыхание и его значение. Органы дыхания. Лёгкие. Взаимосвязь строения и функций органов дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. Жизненная ёмкость 
лёгких. Механизмы дыхания. Дыхательные движения. Регуляция дыхания. 

Инфекционные болезни, передающиеся через воздух, предупреждение воздушно-капельных инфекций. Вред табакокурения, употребления наркотических и 
психотропных веществ. Реанимация. Охрана воздушной среды. Оказание первой помощи при поражении органов дыхания. 

Лабораторные и практические работы 

1. Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 
2. Определение частоты дыхания. Влияние различных факторов на частоту дыхания. 

8. Питание и пищеварение 

Питательные вещества и пищевые продукты. Питание и его значение. Пищеварение. Органы пищеварения, их строение и функции. Ферменты, 
их роль в пищеварении. Пищеварение в ротовой полости. Зубы и уход за ними. 

Пищеварение в желудке, в тонком и в толстом кишечнике. Всасывание питательных веществ. Всасывание воды. Пищеварительные железы: 

печень и поджелудочная железа, их роль в пищеварении. 
Микробиом человека — совокупность микроорганизмов, населяющих организм человека. Регуляция пищеварения. Методы изучения органов 

пищеварения. Работы И. П. Павлова. 

Гигиена питания. Предупреждение глистных и желудочно-кишечных заболеваний, пищевых отравлений. Влияние курения и алкоголя на пищева-
рение. 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование действия ферментов слюны на крахмал. 
2. Наблюдение действия желудочного сока на белки. 

9. Обмен веществ и превращение энергии 



 

Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Пластический и энергетический обмен. Обмен воды и минеральных солей. Обмен 

белков, углеводов и жиров в организме. Регуляция обмена веществ и превращения энергии. 
Витамины и их роль для организма. Поступление витаминов с пищей. Синтез витаминов в организме. Авитаминозы и гиповитаминозы. Сохра-

нение витаминов в пище. 

Нормы и режим питания. Рациональное питание — фактор укрепления здоровья. Нарушение обмена веществ. 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование состава продуктов питания. 

2. Составление меню в зависимости от калорийности пищи. 
3. Способы сохранения витаминов в пищевых продуктах. 

10. Кожа 

Строение и функции кожи. Кожа и её производные. Кожа и терморегуляция. Влияние на кожу факторов окружающей среды. 
Закаливание и его роль. Способы закаливания организма. Гигиена кожи, гигиенические требования к одежде и обуви. Заболевания кожи и их 

предупреждения. Профилактика и первая помощь при тепловом и солнечном ударах, ожогах и обморожениях. 
Лабораторные и практические работы 

1. Исследование с помощью лупы тыльной и ладонной стороны кисти. 

2. Определение жирности различных участков кожи лица. 
3. Описание мер по уходу за кожей лица и волосами в зависимости от типа кожи. 

4. Описание основных гигиенических требований к одежде и обуви. 

11. Выделение 

Значение выделения. Органы выделения. Органы мочевыделительной системы, их строение и функции.Микроскопическое строение почки. Не-

фрон. 

Образование мочи. Регуляция мочеобразования и мочеиспускания. Заболевания органов мочевыделительной системы, их предупреждение. 

Лабораторные и практические работы 

1. Определение местоположения почек (на муляже). 

2. Описание мер профилактики болезней почек. 
12. Размножение и развитие 

Органы репродукции, строение и функции. Половые железы. Половые клетки. Оплодотворение. Внутриутробное развитие. Влияние на эмбрио-

нальное развитие факторов окружающей среды. Роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. 
Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Набор хромосом, половые хромосомы, гены. Роль генетических знаний для планирования семьи. 

Инфекции, передающиеся половым путём, их профилактика. 

Лабораторные и практические работы 

Описание основных мер по профилактике инфекционных вирусных заболеваний: СПИД и гепатит. 

13. Органы чувств и сенсорные системы 

Органы чувств и их значение. Анализаторы. Сенсорные системы. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы. Зрительное 
восприятие. Нарушения зрения и их причины. Гигиена зрения. 

Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Механизм работы слухового анализатора. Слуховое восприятие. Нарушения слуха и их причины. 

Гигиена слуха. 
Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. 

Взаимодействие сенсорных систем организма. 

Лабораторные и практические работы 

1. Определение остроты зрения у человека. 

2. Изучение строения органа зрения (на муляже и влажном препарате). 

3. Изучение строения органа слуха (на муляже). 
14. Поведение и психика 

Психика и поведение человека. Потребности и мотивы поведения. Социальная обусловленность поведения человека. Рефлекторная теория по-

ведения. Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова. Механизм образования условных рефлексов. Торможение. Ди-
намический стереотип. Роль гормонов в поведении. Наследственные и ненаследственные программы поведения у человека. Приспособительный характер 

поведения. 

Первая и вторая сигнальные системы. Познавательная деятельность мозга. Речь и мышление. Память и внимание. Эмоции. Индивидуальные 
особенности личности: способности, темперамент, характер, одарённость. Типы высшей нервной деятельности и темперамента. Особенности психики 

человека. Гигиена физического и умственного труда. Режим труда и отдыха. 

Сон и его значение. Гигиена сна. 
Лабораторные и практические работы 

1. Изучение кратковременной памяти. 

2. Определение объёма механической и логической памяти. 
3. Оценка сформированности навыков логического мышления. 

15. Человек и окружающая среда 

Человек и окружающая среда. Экологические факторы и их действие на организм человека. Зависимость здоровья человека от состояния окру-
жающей среды. Микроклимат жилых помещений. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Здоровье человека как социальная ценность. Факторы, нарушающие здоровье: гиподинамия, курение, употребление алкоголя, наркотиков, не-

сбалансированное питание, стресс. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание. Культура 
отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Всемирная организация здравоохранения. 

Человек как часть биосферы Земли. Антропогенные воздействия на природу. Урбанизация. Цивилизация. Техногенные изменения в окружающей 

среде. Современные глобальные экологические проблемы. Значение охраны окружающей среды для сохранения человечества. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Примерные контрольно-измерительные материалы по биологии 

Виды и формы контроля: 

− устный опрос в форме беседы с опорой на план; 

− тематическое тестирование; 

− лабораторные и практические работы; 

− зачеты; 

− индивидуальный контроль (дифференцированные карточки-задания, индивидуальные домашние задания). 

Текущая проверка осуществляется в процессе освоения обучающимися каждой темы и тематического раздела в целом. Она проходит в виде опросов, вы-

полнения проверочных заданий и др., организуемых педагогом. Основная функция текущей проверки заключается в диагностировании результатов и даль-

нейшей коррекции трудностей, возникающих при освоении программы. 
Промежуточный контроль позволяет установить уровень освоения обучающимися программного материала по биологии на конец учебного года. 

Темы для промежуточной аттестации: 

5 класс: «Живые организмы»; 
6 класс: «Царство Растения. Цветковые растения»; 

7 класс: «Царство Растения. Классификация растений. Царство Бактерии. 

Царство Грибы»; 
              8класс: «Царство Животные»;  

              9 класс: «Человек и его здоровье». 



 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

чувство ответственности перед своей малой Родиной – осознание необходимости соблюдения правил природосбережения и природопользования; 
мотивация к обучению и целенаправленной познавательной деятельности в области биологических знаний; 

осмысление личного и чужого опыта, наблюдений за природными объектами и явлениями; 

осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;  

способность воспринимать информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и Ин-

тернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

осознание своего поведения с точки зрения опасности или безопасности для себя или для окружающих;  
осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения) и иных форм вреда для физического и пси-

хического здоровья; 

активное участие в решении практических задач природосбережения (в рамках семьи, школы, города); 
интерес  к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения биологических знаний;  

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 
готовность к осознанному построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на основе ориентировки в мире профессий и про-

фессиональных предпочтений, уважительного отношения к труду, разнообразного опыта участия в социально значимом труде; 

представления об основах экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, приобретение опыта 
экологически ориентированной практической деятельности в жизненных ситуациях; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность (сельскохозяйственную), в том числе умение учиться у других лю-
дей; 

осознание стрессовой ситуации, оценка происходящих биологических изменений и их последствий; формировать опыт; 

осознание своих дефицитов и проявление стремления к их преодолению; 

саморазвитие, умение ставить достижимые цели и строить реальные жизненные планы. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; 

давать научное объяснение с опорой на ключевые слова биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни орга-

низмов и человека; 
проводить наблюдения с опорой на план за живыми объектами, собственным организмом; 

описывать биологические объекты, процессы и явления с опорой на алгоритм;  

ставить с опорой на алгоритм учебных действий несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты с помощью учителя; 
использовать научно-популярную литературу по биологии, справочные материалы (на бумажных и электронных носителях), ресурсы Интернета 

при выполнении учебных задач; 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач с помощью педагога. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

использовать информационно-коммуникационные технологии для решения коммуникативных и познавательных задач в области биологии; 

с помощью педагога или самостоятельно составлять устные и письменные тексты по биологии с использованием иллюстративных материалов 
для выступления перед аудиторией; 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 
выполнять свою часть работы, достигать качественного результата и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт, принимать и разделять ответственность и проявлять готовность к предоставлению отчета пе-

ред группой. 
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

определять цели биологического образования, ставить новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 
планировать пути достижения целей в биологических наблюдениях, осознанно выбирать способы решения учебных и познавательных задач; 

соотносить свои действия во время биологических наблюдений с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в про-

цессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:   

осознавать и применять ценностное отношение к живой природе, к собственному организму; понимать роль биологии в формировании современ-

ной естественнонаучной картины мира; 

уметь применять систему биологических знаний под руководством педагога: раскрывать сущность живого, называть отличия живого от неживо-
го, перечислять основные закономерности организации, функционирования объектов, явлений, процессов живой природы, эволюционного развития орга-

нического мира в его единстве с неживой природой; сформированность представлений о современной теории эволюции и основных свидетельствах эволю-

ции; 
владеть основами понятийного аппарата и научного языка биологии: использовать изученные термины, понятия, теории, законы и закономерно-

сти для объяснения наблюдаемых биологических объектов, явлений и процессов с опорой на схемы и алгоритмы; 

понимать способы получения биологических знаний; иметь опыт использования методов биологии с целью изучения живых объектов, биологи-
ческих явлений и процессов: наблюдение, описание, проведение несложных биологических опытов и экспериментов, в том числе с использованием анало-

говых и цифровых приборов и инструментов с опорой на алгоритм учебных действий;  

уметь характеризовать с опорой на ключевые слова, план, справочную информацию основные группы организмов в системе органического мира 
(в том числе вирусы, бактерии, растения, грибы, животные): строение, процессы жизнедеятельности, их происхождение, значение в природе и жизни чело-

века;  
уметь объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение, сходства и отличия человека от животных, характеризо-

вать строение и процессы жизнедеятельности организма человека, его приспособленность к различным экологическим факторам; 

уметь описывать клетки, ткани, органы, системы органов и характеризовать важнейшие биологические процессы в организмах растений, живот-
ных и человека с опорой на план; 

иметь представление о взаимосвязи наследования потомством признаков от родительских форм с организацией клетки, наличием в ней хромосом 

как носителей наследственной информации, об основных закономерностях наследования признаков;  
иметь представление об основных факторах окружающей среды, их роли в жизнедеятельности и эволюции организмов; представление об антро-

погенном факторе; 

иметь представление об экосистемах и значении биоразнообразия; о глобальных экологических проблемах, стоящих перед человечеством и спо-
собах их преодоления;  

уметь решать учебные задачи биологического содержания, с опорой на алгоритм учебных действий, в том числе выявлять причинно-

следственные связи, проводить расчеты, делать выводы на основании полученных результатов; 
уметь создавать и применять с помощью педагога словесные и графические модели для объяснения строения живых систем, явлений и процессов 

живой природы; 

осознавать вклад российских и зарубежных ученых в развитие биологических наук; 
владеть навыками работы с информацией биологического содержания, представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, 

графиков, диаграмм, моделей, изображений), критического анализа информации и оценки ее достоверности с помощью учителя; 



 

уметь планировать под руководством учителя и проводить учебное исследование или проектную работу в области биологии; с учетом намечен-

ной цели формулировать проблему, гипотезу, ставить задачи, выбирать адекватные методы для их решения, формулировать выводы; публично представ-
лять полученные результаты; 

уметь интегрировать с помощью педагога биологические знания со знаниями других учебных предметов; 

владеть основами экологической грамотности: осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и охране природных экоси-

стем, сохранению и укреплению здоровья человека; умение выбирать целевые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

своему здоровью и здоровью окружающих; 

уметь использовать приобретенные знания и навыки для здорового образа жизни, сбалансированного питания и физической активности; неприя-
тие вредных привычек и зависимостей; уметь противодействовать лженаучным манипуляциям в области здоровья;  

знать и уметь применять приемы оказания первой помощи человеку, выращивания культурных растений и ухода за домашними животными; 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета «Биология», распределенные по годам обучения 

Результаты по годам формулируются по принципу добавления новых результатов от года к году, уже названные в предыдущих годах позиции, 

как правило, дословно не повторяются, но учитываются (результаты очередного года по умолчанию включают результаты предыдущих лет). 
5 КЛАСС 

характеризовать с опорой на ключевые слова биологию как науку о живой природе; перечислять с помощью учителя основные закономерности организа-

ции, функционирования объектов, 
явлений, процессов живой природы, называть признаки живого, сравнивать с визуальной опорой объекты живой и неживой природы; 

характеризовать с опорой на ключевые слова значение биологических знаний для современного человека; перечислять профессии, связанные с биологией; 

приводить примеры вклада отечественных (в том числе В.И. Вернадский, А.Л. Чижевский) и зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) 
ученых в развитие биологии с опорой на учебник и другие источники информации; 

иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание, дыхание, транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, 

размножение, формировать представления о взаимосвязи наследования потомством признаков от родительских форм с организацией клетки, наличием в 

ней хромосом как носителей наследственной информации, об основных закономерностях наследования признаков; 

владеть основами понятийного аппарата и научного языка биологии: использовать с помощью учителя изученные термины, понятия, теории, законы и за-

кономерности для объяснения наблюдаемых биологических объектов, явлений и процессов; 
ориентироваться в биологических понятиях и терминах и оперировать ими на базовом уровне (в том числе: живые тела, биология, экология, цитология, 

анатомия, физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, орган, система органов, организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, дыхание, выде-

ление, раздражимость, рост, размножение, развитие, среда обитания, природное сообщество, искусственное сообщество) в соответствии с поставленной 
задачей и в контексте с визуальной опорой; 

различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и ядерные организмы; различные биологические объекты: растения, живот-

ных, грибы, лишайники, бактерии; природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном и искусственном сообществах; предста-
вителей флоры и фауны природных зон Земли; ландшафты природные и культурные с использованием справочной информации и с помощью учителя; 

проводить описание организма по заданному плану; выделять существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, характеризо-

вать организмы как тела живой природы, перечислять особенности растений, животных, грибов, лишайников, бактерий и вирусов с опорой на алгоритм; 
раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной, внутриорганизменной), факторах окружающей среды; 

приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде обитания, взаимосвязи организмов в сообществах с визуальной опорой; 

знать основные правила поведения человека в природе и объяснять с помощью учителя значение природоохранной деятельности человека; 
раскрывать на основе опорного плана роль биологии в практической деятельности человека; 

иметь представление о связи знаний биологии со знаниями математики, физической географии, предметов гуманитарного цикла, различными видами ис-

кусства; 
выполнять практические работы с помощью учителя, по алгоритму (поиск информации с использованием различных источников; описание организма по 

заданному плану) и лабораторные работы (работа с микроскопом; знакомство с различными способами измерения и сравнения живых объектов); 

понимать способы получения биологических знаний; иметь опыт использования методов биологии с целью изучения живых объектов, биологических явле-
ний и процессов: наблюдение, описание, проведение несложных   биологических    опытов    и    экспериментов,    в    том    числе с использованием анало-

говых и цифровых приборов и инструментов, владеть элементарными приемами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при рассматривании 

биологических объектов; соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии 
с инструкциями на уроке, во внеурочной деятельности; 

использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по биологии, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; 

создавать с помощью учителя собственные письменные и устные сообщения, грамотно использовать понятийный аппарат биологии, по возможности, со-
провождать выступление презентацией; 

владеть навыками работы с информацией биологического содержания, представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, 

диаграмм, моделей, изображений), критического анализа информации и оценки ее достоверности с помощью учителя; 
осуществлять отбор источников биологической информации в соответствии с заданным поисковым запросом с помощью учителя. 

6 КЛАСС 

характеризовать с опорой на ключевые слова ботанику как биологическую науку, ее разделы и связи с другими науками и техникой; 
приводить примеры вклада отечественных (в том числе В.В. Докучаев, К.А. Тимирязев, С.Г. Навашин) и зарубежных (в том числе Р. Гук, М. Мальпиги) 

ученых в развитие наук о растениях с опорой на учебник и другие источники информации; 

владеть основами понятийного аппарата и научного языка биологии: использовать изученные термины, понятия, теории, законы и закономерности для 
объяснения наблюдаемых биологических объектов, явлений и процессов; 

ориентироваться в биологических понятиях и терминах и оперировать ими на базовом уровне (в том числе: ботаника, растительная клетка, растительная 

ткань, органы растения, система органов растения (корень, побег, почка, лист, видоизмененные органы, цветок, плод, семя), растительный организм, мине-
ральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, размножение, развитие) в соответствии с поставленной задачей и в контексте с визуальной опорой; 

описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на примере покрытосеменных или цветковых): поглощение воды и минеральное пита-

ние, фотосинтез, дыхание, транспорт веществ, рост, размножение, развитие; связь строения вегетативных и генеративных органов растений с их функциями 
с опорой на алгоритм; 

различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по заданному плану, части растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рель-
ефным таблицам с помощью учителя; 

уметь описывать клетки, ткани, органы, системы органов и характеризовать важнейшие биологические процессы в организмах растений с опорой на план; 

сравнивать растительные ткани и органы растений между собой с помощью учителя, с опорой на алгоритм; 
выполнять практические и лабораторные работы с помощью учителя по морфологии и физиологии растений, в том числе работы с микроскопом с постоян-

ными (фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

характеризовать с опорой на ключевые слова процессы жизнедеятельности растений: поглощение воды и минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, 
развитие, способы естественного и искусственного вегетативного размножения; семенное размножение (на примере покрытосеменных, или цветковых); 

выявлять с помощью учителя причинно-следственные связи между строением и функциями тканей и органов растений, строением и жизнедеятельностью 

растений; 
классифицировать с помощью учителя растения и их части по разным основаниям; 

иметь представление о роли растений в природе и жизни человека; 

применять полученные знания для выращивания и размножения культурных растений, овладеть приемами выращивания культурных растений; 
понимать способы получения биологических знаний; иметь опыт использования методов биологии с целью изучения живых объектов, биологических явле-

ний и процессов: наблюдение, описание, проведение несложных   биологических    опытов    и    экспериментов,    в    том    числе с использованием анало-

говых и цифровых приборов и инструментов; соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, химической 
посудой в соответствии с инструкциями по 

выполнению лабораторных и практических работ на уроке и во внеурочной деятельности; 



 

иметь представление о связи знаний биологии со знаниями математики, физической географии, предметов гуманитарного цикла, различными видами ис-

кусства; 
создавать с помощью учителя письменные и устные сообщения, обобщая информацию из двух источников, грамотно используя понятийный аппарат изуча-

емого раздела биологии; 

владеть навыками работы с информацией биологического содержания, представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, 

графиков, диаграмм, моделей, изображений), критического анализа информации и оценки ее достоверности с помощью учителя. 

 7 КЛАСС: 

характеризовать с опорой на ключевые слова принципы классификации растений, основные систематические группы растений (водоросли, мхи, 
плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные или цветковые); 

приводить примеры вклада отечественных (в том числе Г.Ф. Морозов, Н.И. Вавилов, И.В. Мичурин) и зарубежных (в том числе К. Линней, Л. 

Пастер) ученых в развитие наук о растениях, грибах, лишайниках, бактериях с опорой на учебник и другие источники информации; 
владеть основами понятийного аппарата и научного языка биологии: использовать изученные термины, понятия, теории, законы и закономерно-

сти для объяснения наблюдаемых биологических объектов, явлений и процессов; 
ориентироваться в биологических понятиях и терминах и оперировать ими на базовом уровне (в том числе: ботаника, экология растений, царство, 

отдел, класс, семейство, род, вид, жизненная форма растений, среда обитания, растительное сообщество, высшие растения, низшие растения, споровые 

растения, семенные растения, водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы, лишайники, бактерии) в 
соответствии с поставленной задачей и в контексте с визуальной опорой; 

различать и описывать с помощью учителя живые и гербарные экземпляры растений, части растений по изображениям, схемам, моделям, муля-

жам, рельефным таблицам; грибы по изображениям, схемам, муляжам; бактерии по изображениям;  
выявлять признаки классов в строении покрытосеменных или цветковых, признаки семейств двудольных и однодольных растений с опорой на 

ключевые слова, схемы; 

определять систематическое положение растительного организма (на примере покрытосеменных или цветковых) с помощью определительной 

карточки; 

выполнять практические и лабораторные работы с помощью учителя по систематике растений, микологии и микробиологии, в том числе работы 

с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и инструмен-
тов цифровой лаборатории; 

выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности растений, бактерий, грибов и лишайников с опорой на ключевые слова; 

проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, лишайники, бактерии по заданному плану; делать выводы на основе сравнения с 
помощью учителя; 

описывать с опорой на справочный материал усложнение организации растений в ходе эволюции растительного мира на Земле; 

выявлять с помощью учителя черты приспособленности растений к среде обитания, значение экологических факторов для растений; 
характеризовать с опорой на план растительные сообщества, сезонные и поступательные изменения растительных сообществ, растительность 

(растительный покров) природных зон Земли; 

приводить примеры культурных растений и их значения в жизни человека; 
понимать причины и иметь представление о мерах охраны растительного мира Земли; 

иметь представление о роли растений, грибов, лишайников, бактерий в природных сообществах, в хозяйственной деятельности человека и его 

повседневной жизни;  
иметь представление о связи знаний биологии со знаниями математики, физической географии, предметов гуманитарного цикла, различными ви-

дами искусства и демонстрировать на конкретных примерах с помощью учителя; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, грибами, бактериями и лишайниками, описывать их; ставить простейшие 
биологические опыты и эксперименты с опорой на алгоритм учебных действий; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкция-

ми по выполнению лабораторных и практических работ на уроке и во внеурочной деятельности; 
создавать с опорой на справочный материал письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат изучаемого раздела био-

логии, сопровождать выступление презентацией, созданной с помощью учителя; 

владеть навыками работы с информацией биологического содержания, представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, 
графиков, диаграмм, моделей, изображений), критического анализа информации и оценки ее достоверности с помощью учителя. 

7 КЛАСС 

характеризовать с опорой на план зоологию как биологическую науку, ее разделы и связь с другими науками и техникой; 
характеризовать с опорой на ключевые слова принципы классификации животных, вид, как основную систематическую категорию, основные 

систематические группы животных (простейшие, кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви; членистоногие, моллюски, хордовые); 

приводить примеры вклада отечественных (в том числе А.О. Ковалевский, А.Н. Северцов, К.И. Скрябин) и зарубежных (в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, 
Э. Геккель) ученых в развитие наук о животных с опорой на учебник и другие источники информации; 

владеть основами понятийного аппарата и научного языка биологии: использовать изученные термины, понятия, теории, законы и закономерности для 

объяснения наблюдаемых биологических объектов, явлений и процессов; ориентироваться в биологических понятиях и терминах и оперировать ими на 
базовом уровне (в том числе: зоология, экология животных, систематика, царство, тип, отряд, семейство, род, вид, животная клетка, животная ткань, орган 

животного, система органов животного, животный организм, питание, дыхание, рост, развитие, кровообращение, выделение, опора, движение, размноже-

ние, раздражимость, рефлекс, органы чувств, поведение, среда обитания, природное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте с 
визуальной опорой; 

иметь представление об общих признаках животных, уровнях организации животного организма: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

уметь описывать клетки, ткани, органы, системы органов и характеризовать важнейшие биологические процессы в организмах животных, сравнивать жи-
вотные ткани и органы животных между собой с опорой на план, ключевые слова; 

иметь представление о строении и процессах жизнедеятельности животных изучаемых систематических групп: опору и движение, питание и пищеварение, 

дыхание и транспорт веществ, выделение, регуляцию и поведение, рост, размножение и развитие; 
выявлять с помощью учителя причинно-следственные связи между строением, жизнедеятельностью и средой обитания животных изучаемых систематиче-

ских групп; 
различать и описывать с опорой на план животных изучаемых систематических групп, отдельные органы и системы органов по схемам, моделям, муляжам, 

рельефным таблицам; простейших – по изображениям; 

выявлять с опорой на алгоритм учебных действий характерные признаки классов членистоногих и хордовых; отрядов насекомых и млекопитающих; 
выполнять практические и лабораторные работы с помощью учителя по морфологии, анатомии, физиологии и поведению животных, в том числе работы с 

микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и инструментов 

цифровой лаборатории; 
сравнивать представителей отдельных систематических групп животных и делать выводы на основе сравнения с помощью учителя; 

классифицировать по предложенным основаниям животных на основании особенностей строения; 

описывать с опорой на справочный материал усложнение организации животных в ходе эволюции животного мира на Земле, эволюционного развития ор-
ганического мира в его единстве с неживой природой; 

выявлять с опорой на алгоритм учебных действий черты приспособленности животных к среде обитания, значение для животных экологических факторов, 

в том числе антропогенного; 
выявлять с опорой на алгоритм учебных действий взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи питания; 

устанавливать после предварительного анализа взаимосвязи животных с растениями, грибами, лишайниками и бактериями в природных сообществах; 

иметь представление о животных природных зон Земли, основных закономерностях распространения животных по планете; 
иметь представление о роли животных в природных сообществах; 



 

раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека; роль промысловых животных в хозяйственной деятельности человека и его 

повседневной жизни, иметь представление о приемах ухода за домашними животными; 
понимать причины и иметь представление о мерах охраны животного мира Земли; 

иметь представление о связи знаний биологии со знаниями математики, предметов естественнонаучного и гуманитарного цикла, различными видами искус-

ства; 

понимать способы получения биологических знаний; иметь опыт использования методов биологии с целью изучения живых объектов, биологических явле-

ний и процессов по алгоритму учебных действий: наблюдение, описание, проведение несложных биологических опытов и экспериментов, в том числе с 

использованием аналоговых и цифровых приборов и инструментов; соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудо-
ванием, химической посудой в соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных и практических работ на уроке и во внеурочной деятельности; 

создавать с опорой на справочный материал письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат изучаемого раздела биологии, со-

провождать выступление презентацией с учетом особенностей аудитории сверстников; 
владеть навыками работы с информацией биологического содержания, представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, 

диаграмм, моделей, изображений), критического анализа информации и оценки ее достоверности с помощью учителя. 
8 КЛАСС 

иметь представление о науках о человеке (анатомия, физиология, медицина, гигиена, экология человека, психология) и их связи с другими науками и тех-

никой; 
объяснять с опорой на ключевые слова, план положение человека в системе органического мира, его происхождение; сходства и отличия человека от жи-

вотных; приспособленность к различным экологическим факторам (человеческие расы и адаптивные типы людей); родство человеческих рас, иметь пред-

ставления о современной теории эволюции и основных свидетельствах эволюции; 
приводить примеры вклада отечественных (в том числе И.М. Сеченов, И.П. Павлов, И.И. Мечников, А.А. Ухтомский, П.К. Анохин) и зарубежных (в том 

числе У. Гарвей, К. Бернар, Л. Пастер, Ч. Дарвин) ученых в развитие представлений о происхождении, строении, жизнедеятельности, поведении, экологии 

человека и животных с опорой на учебник и другие источники информации; 

ориентироваться в биологических понятиях и терминах и оперировать ими на базовом уровне (в том числе: цитология, анатомия человека, физиология 

человека, гигиена человека, экология человека, клетка, ткань, орган, система органов, организм, питание, дыхание, кровообращение, обмен веществ и пре-

вращение энергии, движение, выделение, рост, развитие, поведение, размножение, раздражимость, регуляция, внутренняя среда, иммунитет) в соответствии 
с поставленной задачей и в контексте с визуальной опорой; 

проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих признаков организма человека, уровней его организации: клетки, ткани, органы, 

системы органов, организм; 
сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов человека; процессы жизнедеятельности 

организма человека, делать выводы на основе сравнения; 

различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны), выявлять их роль в процессе обмена веществ и превращения энергии с опорой 
на определения; 

характеризовать с опорой на ключевые слова биологические процессы: обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт 

веществ, движение, рост, регуляция функций, иммунитет, поведение, развитие, размножение человека; 
выявлять с помощью учителя причинно-следственные связи между строением клеток, органов, систем органов организма человека и их функциями; между 

строением, жизнедеятельностью и средой обитания человека; 

создавать и применять с помощью педагога словесные и графические модели для объяснения строения и функционирования органов и систем органов че-
ловека; 

иметь представления об основных закономерностях наследования признаков различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, неинфекцион-

ные) заболевания человека; объяснять значение мер профилактики в предупреждении заболеваний человека под руководством учителя; 
объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности человека с использованием смысловых опор; 

характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы, наследственные и ненаследственные программы поведения; особенности высшей нервной 

деятельности человека; виды потребностей, памяти, мышления, речи, темперамента, эмоций, сна; структуру функциональных систем организма, направ-
ленных на достижение полезных приспособительных результатов с использованием смысловых опор; 

выполнять практические и лабораторные работы под руководством учителя по морфологии, анатомии, физиологии и поведению человека, в том числе ра-

боты с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и ин-
струментов цифровой лаборатории; 

решать с опорой на алгоритм учебных действий учебные задачи, используя основные показатели здоровья человека, проводить расчеты и делать выводы на 

основании полученных результатов; 
называть и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы защиты и укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, 

соблюдение правил личной гигиены, занятия физкультурой и спортом, рациональная организация труда и полноценного отдыха, позитивное эмоционально-

психическое состояние; 
использовать приобретенные знания и умения для соблюдения здорового образа жизни, сбалансированного питания, физической активности, стрессоустой-

чивости, неприятия вредных привычек и зависимостей; 

знать алгоритм оказания первой помощи, использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для оказания первой помощи челове-
ку при потере сознания, солнечном и тепловом ударах, отравлении, утоплении, кровотечении, травмах мягких тканей, костей скелета, органов чувств, ожо-

гах и обморожениях; 

уметь выбирать целевые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 
иметь представление о связи знаний наук о человеке со знаниями предметов естественнонаучного и гуманитарного цикла, ОБЖ, физической культуры, 

различных видов искусства; уметь интегрировать с помощью педагога биологические знания со знаниями других учебных предметов; 

иметь представления о глобальных экологических проблемах, стоящих перед человечеством и способах их преодоления; 
понимать способы получения биологических знаний; иметь опыт использования методов биологии с целью изучения живых объектов, биологических явле-

ний и процессов: наблюдение, описание, проведение несложных   биологических    опытов    и    экспериментов,    в    том    числе с использованием анало-

говых и цифровых приборов и инструментов; соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, химической 
посудой в соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных и практических работ на уроке и во внеурочной деятельности; 

владеть навыками работы с информацией биологического содержания, представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, 
диаграмм, моделей, изображений), критического анализа информации и оценки ее достоверности с помощью учителя; 

планировать под руководством учителя и проводить учебное исследование или проектную работу в области биологии; с учетом намеченной цели формули-

ровать проблему, гипотезу, ставить задачи, выбирать адекватные методы для их решения, формулировать выводы; публично представлять полученные 
результаты; 

при выполнении проектов и учебных исследований в области биологии с помощью учителя планировать совместную деятельность в группе, следить за 

выполнением плана действий и корректировать его; адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы; проявлять готовность толерантно раз-
решать конфликты; 

уметь характеризовать с опорой на ключевые слова основные группы организмов в системе органического мира (в том числе вирусы, бактерии, растения, 

грибы, животные): строение, процессы жизнедеятельности, их происхождение, значение в природе и жизни человека с помощью учителя; 
владеть приемами работы с биологической информацией: формулировать основания для извлечения и обобщения информации из двух источников; преоб-

разовывать информацию из одной знаковой системы в другую с помощью учителя. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 КЛАСС  

№ Тематический блок, 
тема 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

1 Растительный орга-

низм 6 ч 

Ботаника— наука о растениях. Разделы ботаники. Связь ботаники 

с другими науками и техникой. 
Общие признаки растений. Уровни организации растительного 

Раскрытие сущности понятия ботаники как науки о 

растениях. 
Применение биологических терминов и понятий: 



 

организма. Высшие и низшие растения. 

Споровые и семенные растения. Растительная  
 клетка.  Изучение растительной 

 клетки под световым микроскопом: 

клеточная оболочка, ядро, цитоплазма (пластиды,  ми-

тохондрии, вакуоли с клеточным соком). Растительные ткани. 

Функции растительных тканей. 

Органы и системы органов растений. Строение органов расти-
тельного организма, их роль и связь между собой. 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение микроскопического строения листа вод-
ного растения элодеи. 

2. Изучение строения растительных тканей (использо-

вание микропрепаратов). 
3. Изучение внешнего строения травянистого цветко-

вого растения (на живых или гербарных экземплярах растений): 

пастушья сумка, редька дикая, лютик едкий и др.). 
Экскурсии или видеоэкскурсии 

Ознакомление в природе с цветковыми растениями. 

 растительная клетка,  ткань, орга-

ны растений, система  органов 
растения, корень, побег, почка, лист и др. Выявление 

общих признаков растения. Составление  таблицы

 для обзорной характеристики  групп

  растений по заданным   пара-

метрам   (выборочное, опережающее чтение) 

под руководством учителя. 
Выполнение  практических и 

лабораторных работ с микроскопом с готовыми и 

 временными микропрепара-
тами. 

Сравнение растительных тканей и органов растений 

между собой. 
Структурирование информации о функции раститель-

ных тканей (схема, таблица), составление единого 

речевого целого с использованием опор. 

2 Строение и 
жизнедеятельность 

растительного орга-

низма 27 ч (28ч) 

Питание растений (8 ч). Корень— орган почвенного (минерально-
го) питания. Корни и корневые системы. Виды корней и типы 

корневых систем. Внешнее и внутреннее строение корня в связи с 

его функциями. Корневой чехлик. Зоны корня. Корневые волоски. 
Рост корня. Поглощение корнями воды и минеральных веществ, 

необходимых растению (корневое давление, осмос). Видоизмене-

ние корней. Почва, её плодородие. Значение обработки почвы 
(окучивание), внесения удобрений, прореживание проростков, 

полива для жизни культурных растений. Гидропоника. 

Побег и почки. Листорасположение и листовая мозаика. Строение 
и функции листа. Простые и сложные листья. Видоизменения 

листьев. Особенности внутреннего строения листа в связи с его 

функциями (кожица и устьица, основная ткань листа, проводя-
щие пучки). Лист— орган воздушного питания. Фотосинтез. Зна-

чение фотосинтеза в природе и в жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 
1. Изучение строения корневых систем (стержневой и мочковатой) 

натпримере гербарных экземпляров или живых растений. 

2. Изучение микропрепарата клеток корня. 
3. Ознакомление с внешним строением листьев и листорасполо-

жением (на комнатных растениях). 

4. Изучение микроскопического строения листа (на готовых мик-
ропрепаратах) 

5. Наблюдение процесса выделения кислорода на свету аквариум-

ными растениями. 

Применение биологических терминов и понятий: 
побег, лист, корень, растительный организм, мине-

ральное питание, фотосинтез с опорой на схему. 

Исследование на живых объектах или на гербарных 
образцах внешнего строения растений, описание их 

органов: корней, стеблей, листьев, побегов. 

Описание процессов жизнедеятельности растительно-
го организма: минерального питания, фотосинтеза. 

Исследование с помощью светового микроскопа стро-

ения корневых волосков, внутреннего строения листа 
под руководством педагога. 

Выявление причинно-следственных свя-

зей между строением и функциями тканей, строением 
органов растений и их жизнедеятельностью с опорой 

на таблицу и схему. 

Объяснение значения фотосинтеза в природе и в жиз-
ни человека с использованием схемы. 

Обоснование необходимости 

рационального землепользования под руководством 
учителя. 

  Дыхание растения (2 ч). Дыхание корня. Рыхление почвы как уси-

ление дыхания корней. Условия, препятствующие дыханию кор-

ней. Лист как орган дыхания (устьичный аппарат). Поступление в 
лист атмосферного воздуха. Сильная запылённость воздуха как 

препятствие дыхания листьев. Стебель как орган дыхания (нали-

чие устьиц в кожице, чечевичек). Сущность дыхания растений. 
Взаимосвязь дыхания растения с фотосинтезом. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение роли рыхления для дыхания корней. 

Раскрытие сущности биологического понятия «дыха-

ние». 

Объяснение значения в процессе дыхания устьиц и 
чечевичек. 

Сравнение процессов дыхания и фотосинтеза. С ис-

пользованием рисунков и таблиц составление единого 
речевого целого 

Объяснение роли рыхления почвы. 

  Транспорт веществ в растении (5 ч). Неорганические (вода, мине-
ральные соли) и органические вещества (белки, жиры, углеводы, 

нуклеиновые кислоты, витамины и др.) растения. Стебель— ось 

побега. Связь клеточного строения стебля с его функциями. Рост 
стебля в длину. Клеточное строение стебля травянистого рас-

тения: кожица, проводящие пучки, основная ткань (паренхима). 

Клеточное строение стебля древесного растения: кора (пробка, 
луб), камбий, древесина и сердцевина. Рост стебля в толщину. 

Проводящие ткани корня. Транспорт воды и минеральных веществ 

в растении (сосуды древесины)— восходящий ток. Испарение 
воды через стебель и листья (транспирация). Регуляция испарения 

воды в растении. Влияние внешних условий на испарение воды. 
Транспорт органических веществ в растении (ситовидные трубки 

луба)— нисходящий ток. Перераспределение и запасание веществ 

в растении. Видоизменённые побеги: корневище, клубень, лукови-
ца, их строение; биологическое и хозяйственное значение. 

Установление местоположения различных тканей в 
побеге растения с помощь. учителя. 

Применение биологических терминов и понятий: 

побег, стебель, лист, корень, транспирация, корневое 
давление, видоизменённые побеги и корни с исполь-

зованием клише. 

Исследование процесса испарения воды листьями 
(транспирация), объяснение его роли в жизни расте-

ния под руководством учителя. 

Определение влияния факторов среды на интенсив-
ность транспирации под руководством учителя. 

Обоснование причин транспорта веществ в растении 
под руководством учителя. 

Исследование и анализ поперечного спила ствола 

растений по алгоритму. 
Овладение приёмами работы с биологической инфор-

мацией и её преобразование. 



 

  работы 

1. Обнаружение неорганических и органических ве-
ществ в растении. 

2.Рассматривание 

микроскопического строения ветки дерева (на готовом микропре-

парате). 

3.Выявление передвижения воды и минеральных веществ по дре-

весине. 
4.Исследование строения корневища, клубня, луковицы. 

Рост растения (4 ч). Образовательные ткани. Конус нарастания 

побега. Рост кончика корня. Верхушечный и вставочный рост. 
Рост корня и стебля в толщину, камбий. Образование годичных 

колец у древесных растений.  Влияние фитогормонов 

на рост растения. Ростовые движения растений. Развитие побе-
га из почки. Ветвление побегов. Управление  ро-

стом растения. Формирование кроны. Примене-

ние знаний о росте растения в сельском хозяйстве. Развитие боко-
вых побегов. 

Лабораторные и практические работы 

1. Наблюдение за ростом корня. 
2. Наблюдение за ростом побега. 

3. Определение возраста дерева по 

спилу. 

её сравнение с другими растительными тканями под 

руководством учителя. 
Определение местоположения 

образовательных тканей: конус нарастания побега, 

кончик корня, основания междоузлий злаков, стебель 

древесных растений. 

Описание роли фитогормонов на рост растения с 

использованием различных источников информации. 
Обоснование удаления боковых побегов у овощных 

культур для повышения урожайности 

Размножение растения, 7 ч (8ч). Вегетативное размножение цвет-

ковых растений в природе. Вегетативное размножение культурных 

растений. Клоны. Сохранение признаков материнского растения. 
Хозяйственное значение вегетативного размножения. Семенное 

(генеративное) размножение растений. Цветки и соцветия. Опыле-

ние. Перекрёстное опыление (ветром, животными, водой) и са-
моопыление. Двойное оплодотворение. Наследование признаков 

обоих растений. Образование плодов и семян. Типы плодов. Рас-

пространение плодов и семян в природе. Состав и строение се-
мян. Условия прорастания семян. Подготовка семян к посеву. 

Развитие проростков. 

Лабораторные и практические работы 
1. Овладение приёмами вегетативного размножения растений 

(черенкование побегов, черенкование листьев и др.) на при-

мере комнатных растений (традесканция, сенполия, бегония, 
сансевьера и др.). 

2. Изучение строения цветков. 

3. Ознакомление с различными типами соцветий. 
4. Изучение строения семян двудольных растений. 

5. Изучение строения семян однодольных растений 

6. Определение всхожести семян культурных растений и посев 
их в грунт. 

Раскрытие сущности терминов 

«генеративные» и «вегетативные» органы растения. 

Описание вегетативных и генеративных органов на 
живых объектах и на гербарных образцах. 

Распознавание и описание вегетативного размноже-

ния (черенками побегов, листьев, корней) и генера-
тивного (семенного) по их изображениям. 

Объяснение сущности процессов: развитие и размно-

жение. 
Составление таблицы приспособленности растений к 

опылению: длинные тычинки, много мелкой сухой 

пыльцы и др. (опыление ветром), наличие нектарни-
ков, яркая окраска цветка (опыление насекомыми). 

Сравнение семян двудольных и однодольных расте-

ний с использованием рисунков и таблицы. 
Классифицирование плодов с 

использованием схемы. 

Объяснение роли распространения плодов и семян в 
природе. 

Овладение приёмами вегетативного размножения 

растений. Создание единого речевого целого по ре-
зультатам лабораторных и практических работ с ис-

пользованием клише. 

  Развитие растения (1 ч). Развитие цветкового растения. Периоды 
его развития. Цикл развития цветкового растения. Влияние фак-

торов внешней среды на развитие цветковых растений. Жизнен-

ные формы цветковых растений. 
Лабораторные и практические работы 

1. Наблюдение за ростом и развитием цветкового растения в 

комнатных условиях (на примере фасоли или посевного горо-
ха). 

2. Определение условий прорастания семян. 

Описание и сравнение жизненных форм растений. 
Объяснение влияния факторов внешней среды на рост 

и развитие растений. 

Наблюдение за прорастанием семян и развитием про-
ростка, формулирование выводов с использованием 

клише. 

8 класс 

68 ч, из них 2 ч — резервное время 

№ 

п/п 

Тематический блок, 

тема 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

1 Животный организм 

4 ч 

Зоология— наука о животных. Разделы зоологии. Связь зоологии с 

другими науками и техникой. 
Общие признаки животных. Отличия животных от растений. 

Многообразие животного  мира. Одноклеточные и многокле-

точные животные. Форма тела животного, симметрия, размеры 
тела и др. Животная клетка. Открытие животной клетки (А. 

Левенгук). Строение животной клетки: клеточная мембрана, 
органоиды передвижения, ядро с ядрышком, цитоплазма (мито-

хондрии, пищеварительные и сократительные вакуоли, лизосомы, 

клеточный центр). Процессы, происходящие в клетке. Деление 
клетки. Ткани животных, их разнообразие. Органы и системы 

органов животных. Организм— единое целое. 

Лабораторные и практические работы 
Исследование под микроскопом готовых микропрепаратов клеток 

и тканей животных. 

Раскрытие сущности понятия «зоология» как биоло-

гической науки. 
Применение биологических терминов и понятий: 

зоология, экология, этология животных, палеозооло-

гия и др. 
Выявление существенных признаков животных (стро-

ение, процессы жизнедеятельности), их сравнение с 
представителями царства растений. 

Обоснование многообразия животного мира под ру-

ководством учителя. 
Определение по готовым микропрепаратам тканей 

животных и растений с опорой на рисунки и схемы. 

Описание органов и систем органов животных, уста-
новление их взаимосвязи под руководством учителя 



 

2 Строение и 

жизнедеятельность 
организма животно-

го 

 

(Темы 2 и 3 возмож-

но МЕНЯТЬ места-

ми по 
Усмотрению учите-

ля, рассматривая 

содержание темы 2 
в качестве обобще-

ния учебного мате-

риала) 12 ч (13ч) 

Опора и движение животных 1 ч. Особенности гидростатическо-

го, наружного и внутреннего скелета у животных. Передвижение у 
одноклеточных  (амёбовидное, жгутиковое). Мышечные дви-

жения у многоклеточных: полёт насекомых, птиц, плавание рыб, 

движение по суше позвоночных животных (ползание, бег, ходьба 
и др.). Рычажные конечности. 

Питание и пищеварение у животных 2 ч. Значение питания. Пи-

тание и пищеварение у простейших. Внутриполостное и внутри-
клеточное пищеварение, замкнутая и сквозная пищеварительная 

система у беспозвоночных. Пищеварительный тракт у позвоноч-

ных, пищеварительные железы. Ферменты. Особенности пи ще-
варительной системы у представителей отрядов млекопитаю-

щих. Дыхание животных 1ч. Значение дыхания. Газообмен через 

всю поверхность клетки. Жаберное дыхание. Наружные (раки) и 
внутренние (рыбы) жабры. Кожное, трахейное, лёгочное дыхание 

у обитателей суши. 

Особенности кожного дыхания. Роль воздушных мешков у птиц. 
Транспорт веществ у животных 2 ч. Роль транспорта веществ в 

организме животных. Замкнутая и незамкнутая кровеносные си-

стемы у беспозвоночных. Сердце, кровеносные сосуды. Спинной и 
брюшной сосуды, капилляры, «ложные сердца» у дождевого чер-

вя. Особенности строения незамкнутой кровеносной системы у 

моллюсков и насекомых. Круги кровообращения и особенности 
строения сердец у позвоночных, усложнение 

Применение биологических терминов и понятий: 

питание, дыхание, рост, развитие, выделение, опора, 
движение, размножение, раздражимость, поведение и 

др. 

Выявление общих признаков животных, уровней 

организации животного организма: клетки, ткани, 

органы, системы органов, организм. 

Сравнение животных тканей и органов животных 
между собой. 

Описание строения и жизнедеятельности животного 

организма: опора и движение, питание и пищеваре-
ние, дыхание и транспорт веществ, выделение, регу-

ляция и поведение, рост, размножение и развитие. 

Составление словесных схем. 
Объяснение процессов жизнедеятельности животных: 

движение, питание, дыхание, транспорт веществ, 

выделение, регуляция, поведение, рост, развитие, 
размножение. 

Обсуждение причинно-следственных связей между 

строением и жизнедеятельностью, строением и средой 
обитания животных. 

Проведение наблюдений за процессами жизнедея-

тельности животных: движением, питанием, дыхани-
ем, поведением, ростом и развитием на примере одно-

клеточных и многоклеточных животных (инфузории- 

туфельки, дафнии, дождевого червя, муравья, рыб, 
вороны и др.). 

Исследование поведения животных (ос, пчёл,  мура-

вьёв, рыб,  птиц, млекопитающих) и формулирование 
выводов о врождённом и приобретённом поведении. 

Обсуждение развития головного мозга позвоночных 

животных и возникновением инстинктов заботы о 
потомстве 

№ 

п/п 

Тематический блок, 

тема 

Основное содержание системы кровообращения. Выделение у 

животных 1 ч. Значение выделения конечных продуктов обмена 
веществ. Сократительные вакуоли у простейших. Звёздчатые 

клетки и канальцы у плоских червей, выделительные трубочки и 

воронки у кольчатых червей. Мальпигиевы. Покровы тела у жи-
вотных 1 ч. Покровы у беспозвоночных. Усложнения строения 

кожи у позвоночных. Кожа как орган выделения. Роль 

кожи в теплоотдаче. Производные кожи. Средства пассивной и 
активной защиты у животных. 

Координация и регуляция жизнедеятельности у 

животных 2 ч. Раздражимость у одноклеточных животных. 
Таксисы (фототаксис, трофотаксис, хемотаксис и др.). Нервная 

регуляция. Нервная система, её значение. Нервная система у бес-

позвоночных: сетчатая (диффузная), стволовая, узловая. Нервная 
система у позвоночных (трубчатая): головной и спинной мозг, 

нервы. Усложнение головного мозга от рыб до млекопитающих. 

Появление больших полушарий? коры, борозд и извилин. Гумо-
ральная регуляция. Влияние гормонов на животных. Половые 

гормоны. Половой диморфизм. Органы чувств, их значение. Ре-

цепторы. Простые и сложные (фасеточные глаза) у насекомых. 
Органы зрения и слуха у позвоночных, их усложнение. Органы 

обоняния, вкуса и осязания у беспозвоночных и позвоночных жи-

вотных. Орган боковой линии у рыб. 

Основные виды деятельности обучающихся 

  Поведение животных 1 ч. Врождённое и приобретённое поведе-

ние (инстинкт и научение). Научение: условные рефлексы, им-

принтинг (запечатление), инсайт (постижение). Поведение: пи-
щевое, оборонительное, территориальное, брачное, исследова-

тельское. Стимулы поведения. 

Размножение и развитие животных 1 ч. Бесполое размножение: 
деление клетки одноклеточного организма на две, почкование, 

фрагментация. Половое размножение. Преимущество полового 

размножения. Половые железы. Яичники и семенники. Половые 
клетки (гаметы). Оплодотворение. Зигота. Партеногенез. Заро-

дышевое развитие. Строение яйца птицы. Внутриутробное раз-

витие млекопитающих. Зародышевые оболочки. Плацента (дет-
ское место). Пупочный канатик (пуповина). Постэмбриональное 

развитие: прямое, непрямое. Метаморфоз (развитие с превраще-

нием): полное и неполное. 
Обобщение и систематизация по теме 1ч. Лабораторные и прак-

тические работы 

Ознакомление с органами опоры и движения у животных. 
Изучение способов поглощения пищи у животных. Изучение спо-

собов дыхания у животных. Ознакомление  с системами органов 

транспорта веществ у животных. 
Изучение покровов тела у животных. 

Изучение органов чувств у животных. 

Формирование условных рефлексов у аквариумных рыб. 
Строение яйца и развитие зародыша птицы (курицы). 

 



 

3 Систематические 

группы животных 
40ч (41ч) 

 

Основные категории 

систематики живот-

ных 1 ч (2ч) 

Вид как основная систематическая категория животных. Класси-

фикация животных. Система животного мира. Систематические 
категории животных (царство, тип, класс, отряд, семейство, род, 

вид), их соподчинение. Бинарная номенклатура. Отражение со-

временных знаний о происхождении и родстве животных в клас-
сификации животных. 

Классифицирование животных на основе их принад-

лежности к определённой систематической группе. 
Составление схемы «Описание животных» под руко-

водством учителя. 

Описание систематических групп. 

 Одноклеточные 

животные— про-
стейшие 2 ч 

Строение и жизнедеятельность простейших. Местообитание и 

образ жизни. Образование цисты при неблагоприятных условиях 
среды. Многообразие простейших. Значение простейших в приро-

де и жизни  еловека (образование осадочных  пород, возбудители 

заболеваний, симбиотические виды). Пути заражения человека и 
меры профилактики,  вызываемые одноклеточными жи-

вотными (малярийный плазмодий). Лабораторные и практиче-
ские работы 

Исследование строения инфузории-туфельки и наблюдение за её 

передвижением. Изучение хемотаксиса. 
Многообразие простейших (на готовых препаратах). Изготовление 

модели клетки простейшего (амёбы, инфузории-туфельки и др.). 

Выделение существенных признаков одноклеточных 

животных. 
Объяснение строения и функций одноклеточных жи-

вотных, способов их передвижения. 

Наблюдение передвижения в воде инфузории-
туфельки и интерпретация данных. 

Анализ и оценивание способов выделения избытка 
воды и вредных конечных продуктов обмена веществ 

у простейших, обитающих в пресных и солёных водо-

ёмах с опорой на текст учебника. 
Изготовление модели клетки простейшего. 

Аргументирование принципов здорового образа жиз-

ни в связи с попаданием в организм человека парази-
тических простейших (малярийный плазмодий, дизен-

терийная амёба, лямблия, сальмонелла и др.) 

 Многоклеточные 

животные. 
Кишечнополостные 

2 ч. 

Общая характеристика. Местообитания. Черты строения и жиз-

недеятельности. Эктодерма и энтодерма. Внутриполостное и  
клеточное переваривание пищи. Регенерация. Рефлекс. Бесполое 

размножение (почкование). Половое размножение. Гермафроди-

тизм.  Раздельнополые кишечнополостные. Многообразие 
кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и 

жизни человека. Коралловые полипы и их роль в рифообразова-

нии.Лабораторные и практические работыИсследование строе-
ния пресноводной гидры и её передвижения (школьный аквари-

ум). Исследование питания гидры дафниями и циклопами (школь-

ный аквариум). 3. Изготовление модели пресноводной 
гидры. 

Выявление характерных признаков кишечнополост-

ных животных: способность к регенерации, появление 
нервной сети и в связи с этим рефлекторного поведе-

ния и др. Устанавливание взаимосвязи между особен-

ностями строения клеток тела кишечнополостных 
(покровно- мускульные, стрекательные, промежуточ-

ные и др.) и их функциями.Раскрытие роли бесполого 

и полового размножения в жизни кишечнополостных 
организмов под руководством учителя.Объяснение 

значения кишечнополостных в природе и жизни чело-

века. 

 Плоские, круглые, 

кольчатые черви 4 ч 

Общая характеристика. Черты строения и жизнедеятельности 

плоских, круглых и кольчатых червей. Многообразие червей. Пара-
зитические плоские и круглые черви. Циклы развития печёночного 

сосальщика, бычьего цепня, человеческой аскариды. Черви, их 

приспособления к паразитизму, вред, наносимый человеку, сель-

скохозяйственным растениям и животным. Меры по предупре-

ждению заражения паразитическими червями. Роль дождевых 

червей как почвообразователей. 
Лабораторные и практические работы 

Исследование внешнего строения дождевого червя. Наблюдение 

за реакцией дождевого червя на раздражители. 
Исследование внутреннего строения дождевого червя (на готовом 

влажном препарате и микропрепарате). 

Изучение приспособлений паразитических червей к паразитизму 
(на готовых влажных и микропрепаратах). 

Классифицирование червей по типам (плоские, круг-

лые, кольчатые). Определение по внешнему виду, 
схемам и о п и с а н и я м п р е д с т а в и т е л е й сво-

бодноживущих и паразитических червей разных ти-

пов. Исследованиепризнаков приспособленности к 

среде обитания у паразитических червей, аргументи-

рование значения  приспособленности.Анализ и оце-

нивание влияния факторов риска на здоровье челове-
ка, предупреждение заражения паразитическими чер-

вями. Исследование рефлексов дождевого червя. 

Обоснование роли дождевых червей в почвообразова-
нии. 

Членистоногие 5 ч Общая характеристика. Среды жизни. Внешнее и внутреннее 

строение членистоногих. Многообразие 
членистоногих. Представители клас-

сов.Ракообразные.Особенности строения и жизнедеятельности. 

Значение ракообразных в природе и жизни человека. 

Выявление характерных признаков представителей 

типа Членистоногие.Описание представителей клас-
сов (Ракообразные, Паукообразные, Насекомые) по 

схемам, изображениям, коллекциям. 

  Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности в 
связи с жизнью на суше. Клещи — вредители культурных расте-

ний и меры борьбы с ними. Паразитические клещи человека и 

животных — возбудители и переносчики опасных болезней. Меры 
защиты от клещей. Роль клещей в почвообразовании. Насекомые. 

Особенности строения и жизнедеятельности. Размножение 

насекомых и типы развития. Отряды насекомых:*Прямокрылые, 
Равнокрылые, Полужесткокрылые, Чешуекрылые, Жесткокрылые, 

Перепончатокрылые, Двукрылые и др. Насекомые — переносчики 

возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Насе-
комые-вредители сада, огорода, поля, леса. Насекомые,           

снижающие численность вредителей растений. Поведение насе-
комых, инстинкты. Меры по сокращению численности насекомых- 

вредителей. Значение насекомых в природе и жизни человека. 

*Отряды насекомых изучаются обзорно по усмотрению учителя в 
зависимости от местных условий. Более подробно изучаются на 

примере двух местных отрядов. 

Лабораторные и практические работы 
Исследование внешнего строения насекомого (на примере майско-

го жука или других крупных насекомых-вредителей). 

Ознакомление с различными типами развития насекомых (на при-
мере коллекций). 

Исследование внешнего строения майского жука, 
описание особенностей его строения как представите-

ля класса насекомых. Обсуждение разных типов раз-

вития насекомых с использованием коллекционного 
материала на примерах бабочки капустницы, рыжего 

таракана и др., выявление признаков сходства и раз-

личия. Обсуждение зависимости здоровья человека 
отчленистоногих — переносчиков инфекционных 

(клещевой энцефалит, малярия и др.) и паразитарных 

(чесоточный зудень и др.) заболеваний, а также от 
отравления ядовитыми веществами (тарантул, кара-

курт и др.). Объяснение значения членистоногих в 
природе и жизни человека.Овладение приёмами рабо-

ты с биологической информацией и её преобразова-

ние. 



 

 Моллюски 2 ч Общая характеристика. Местообитание моллюсков. Строение и 

процессы жизнедеятельности, характерные для брюхоногих, 
двустворчатых, головоногих моллюсков. Черты приспособленно-

сти моллюсков к среде обитания. Размножение моллюсков. Мно-

гообразие моллюсков. Значение моллюсков в природе и жизни 

человека. Лабораторные и практические работыИсследование 

внешнего строения раковин пресноводных и морских моллюс-

ков(раковиныбеззубки, перловицы, прудовика, катушки и др.). 

Описание внешнего и внутреннего строения моллюс-

ков. Установление взаимосвязи строения и образа 
жизни с условиями обитания на примере представите-

лей типа Моллюски. Наблюдение за питанием брюхо-

ногих и двустворчатых моллюсков в школьном аква-

риуме, определение типов питания.Исследование 

раковин беззубки, перловицы, прудовика, катушки, 

рапаны и классифицирование раковин по классам 
моллюсков. Установление взаимосвязи между рассе-

лением и образом жизни моллюсков. Обоснование 

роли моллюсков в природе и хозяйственной деятель-
ности людей. 

Хордовые 1 ч Общая характеристика. Зародышевое развитие хордовых. Систе-

матические группы хордовых. Подтип Бесчерепные (ланцетник). 
Подтип Черепные, или Позвоночные. 

Выявление характерных признаков типа Хордовые, 

подтипов Бесчерепные и Черепные (Позвоночные). 
Описание признаков строения и жизнедеятельности 

ланцетника. 

 Рыбы 4 ч Общая характеристика. Местообитание и внешнее строение рыб. 

Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельно-
сти. Приспособленность рыб к условиям обитания. Отличие Хря-

щевых и Костных рыб. Размножение, развитие и миграция рыб в 

природе. Многообразие рыб,основные систематические группы 
рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Хозяйственное 

значение рыб. 

Лабораторные и практические работы 
1. Исследование внешнего строения и особенностей передвижения 

рыбы (на примере живой рыбы в банке с водой). 

2. Исследование внутреннего строения рыбы (на примере готового 
влажного препарата). 

Выделение отличительных признаков представителей 

класса Хрящевые рыбы и класса Костные рыбы. 
Исследование внешнего строения рыб на примере 

живых объектов. 

Установление взаимосвязи внешнего строения и сре-
ды обитания рыб (обтекаемая форма тела, наличие 

слизи и др.). 

Исследование внутреннего строения рыб на влажных 
препаратах.Описание плавательного пузыря рыб как 

гидростатического органа.Объяснение механизма   

погружения   и поднятия рыб в водной среде. Обосно-
вание роли рыб в природе и жизни человека. 

Аргументирование основных правил поведения в 

природе при ловле рыбы (время, место и др.) 

 Земноводные 3 ч Общая характеристика. Местообитание земноводных. Особенно-

сти внешнего и внутреннего строения, процессов жизнедеятель-

ности, связанных с выходом земноводных на сушу. Приспособлен-
ность земноводных к жизни в воде и на суше. Размножение и 

развитие земноводных. 

Многообразие   земноводных   и    их охрана. Значение земновод-
ных в природе и жизни человека. 

Выявление характерных признаков у представителей 

класса Земноводные. Выявление черт риспособленно-

сти земноводных как к наземно-воздушной, так и к 
водной среде обитания.Описание представителей 

класса по внешнему виду. Обоснование роли земно-

водных в природе и жизни человека. 

 Пресмыкающиеся 4 

ч 

Общая характеристика. Местообитание пресмыкающихся. Осо-

бенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. 
Процессы жизнедеятельности. Приспособленность пресмыкаю-

щихся к жизни на суше. Размножение и развитие пресмыкающих-

ся. Регенерация. Многообразие пресмыкающихся и их охрана. 
Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека. 

Выявление характерных признаков у представителей 

класса Пресмыкающиеся. Выявление  черт приспо-

собленности пресмыкающихся к воздушно-наземной 

среде (сухая, покрытая чешуйками кожа, ячеистые 

лёгкие и др.). 
Сравнение земноводных и пресмыкающихся по 

внешним и внутренним признакам. 

Описание представителей класса. Обоснование  огра-
ниченности распространения  земноводных и пресмы-

кающихся в природе. 

Определение роли пресмыкающихся в природе и 
жизни человека. 

Овладение приёмами работы с биологической инфор-

мацией и её преобразование. 

Птицы 5 ч Общая характеристика. Особенности внешнего строения птиц. 
Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятель-

ности птиц. Приспособления птиц к полёту. Поведение. Раз-

множение и развитие птиц. Забота о потомстве. Сезонные явле-
ния в жизни птиц. Миграции птиц, их изучение. Многообразие 

птиц. Экологические группы птиц*. Приспособленность птиц к 

различным условиям среды. Значение птиц в природе и жизни 
человека. 

*Многообразие птиц изучается по выбору учителя на примере 

трёх экологических групп с учётом распространения птиц в своём 
регионе. 

Лабораторные и практические работы 

Исследование внешнего строения и перьевого покрова птиц (на 
примере чучела птиц и набора перьев: контурных, пуховых и пу-

ха). 
Исследование особенностей скелета птицы. 

Описание внешнего и внутреннего строения птиц. 
Исследование внешнего строения птиц на раздаточ-

ном материале (перья: контурные, пуховые, пух). 

Обсуждение черт приспособленности птиц к полёту. 
Обоснование сезонного поведения птиц. Сопоставле-

ние систем органов пресмыкающихся и птиц. 

Выявление под руководством учителя общих черт 
строения. 

Выявление черт приспособленности птиц по рисун-

кам, таблицам, фрагментам фильмов к среде обитания 
(экологические группы птиц). 

Обоснование роли птиц в природе и жизни человека. 

 Млекопитающие 7 ч Общая   характеристика.    Среды    жизни млекопитающих. Осо-

бенности внешнего строения, скелета и мускулатуры, внутренне-

го строения. Процессы жизнедеятельности. Усложнение нервной 
системы. Поведение млекопитающих. Размножение и развитие. 

Забота о потомстве. Первозвери. Однопроходные (яйцекладу-

щие) и Сумчатые (низшие звери).  лацентарные млекопитающие.

 Многообразие млекопитающих. Насекомоядные и Руко-

крылые. Грызуны, Зайцеобразные. Хищные. Ластоногие и Кито-

образные. Парнокопытные и Непарнокопытные. Приматы* Се-
мейства отряда Хищные: Собачьи, Кошачьи, Куньи, Медвежьи. 

Значение млекопитающих в природе и жизни человека. Млекопи-

тающие — переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры 
борьбы с грызунами. Многообразие млекопитающих родного края. 

*Изучаются 6 отрядов млекопитающих на примере двух видов из 

каждого отряда по выбору учителя. 
Лабораторные и практические работы 

Выявление характерных признаков класса млекопи-

тающих. 

Установление взаимосвязей между развитием
 головного мозга млекопитающих и их пове-

дением. 

Классифицирование млекопитающих по отрядам 

(грызуны, хищные, китообразные и др.). 

Выявление черт приспособленности млекопитающих 

к средам обитания. 
Обсуждение роли млекопитающих в природе и жизни 

человека. 

Описание роли домашних животных в хозяйственной 
деятельности людей. 



 

Исследование особенностей скелета млекопитающих. 

Исследование особенностей зубной системы млекопитающих. 

4 Развитие животного 
мира на Земле 

4 ч 

Эволюционное развитие животного мира на Земле. Усложнение 
животных в процессе эволюции. Доказательства эволюционного 

развития животного мира. Палеонтология. Ископаемые остатки 

животных, их изучение. Методы изучения ископаемых остатков. 
Реставрация древних животных. «Живые ископаемые» животно-

го мира. 

Жизнь животных в воде. Одноклеточные животные. Происхожде-
ние многоклеточных животных. Основные этапы эволюции беспо-

звоночных. Основные этапы эволюции позвоночных животных. 

Вымершие животные. 
Лабораторные и практические работы 

Исследование ископаемых остатков вымерших животных. 

Структурирование текста учебника по усложнения 
организации животных в ходе эволюции. 

Обсуждение причин эволюционного развития органи-

ческого мира с помощью учителя. 
Выявление черт приспособленности животных к сре-

дам обитания. 

Описание по рисункам, схемам и останкам вымерших 
животных. 

Обсуждение причин сохранения на протяжении мил-

лионов лет в неизменном виде «живых ископаемых». 
Овладение приёмами работы с биологической инфор-

мацией и её преобразование. 

5 Животные
 в природ-

ных сообществах 3 ч 

Животные и среда обитания. Влияние света, температуры и 
влажности на животных. Приспособленность животных к усло-

виям среды обитания. Популяции животных, их характеристики. 

Одиночный и групповой образ жизни. Взаимосвязи животных 
между собой и с другими организмами. Пищевые связи в природ-

ном сообществе. Пищевые уровни, экологическая пирамида. Эко-

система. Животный мир природных зон Земли. Основные законо-
мерности распределения животных на планете. Фауна. 

Описание сред обитания, занимае-мых животными,
 выявление черт приспособленно-

сти животных к среде обитания. 

Выявление взаимосвязи животных в природных со-
обществах, цепи и сети питания. 

Установление взаимосвязи животных с растениями, 

грибами, лишайниками 
и бактериями в природных сообществах. Составление 

словесной схемы цепи питания по тексту сказки «Как 

старик поссорился с Совой» 
Описание животных природных зон Земли. 

Выявление основных закономерностей распростране-

ния животных по планете. 
Обоснование роли животных в природных сообще-

ствах. 

Обсуждение роли науки о животных в практической 
деятельности людей. 

Аргументирование основных правил поведения в 

природе в связи с бережным отношением к животно-
му миру. 

6 Животные и человек 

3 ч 

Воздействие человека на животных в природе: прямое и косвен-

ное. Промысловые животные (рыболовство, охота). Ведение 
промысла животных на основе научного подхода. Загрязнение 

окружающей среды. Одомашнивание животных. Селекция, поро-

ды, искусственный отбор, дикие предки домашних животных. 
Значение домашних животных в жизни человека. Животные сель-

скохозяйственных угодий. Методы борьбы с животными- 

вредителями. 
Город как особая искусственная среда, созданная человеком. Си-

нантропные виды животных. Условия их обитания. Беспозвоноч-

ные и позвоночные животные города. Адаптации животных к 
новым условиям. Рекреационный пресс на животных диких видов в 

условиях города. Безнадзорные домашние животные. Питомники. 

Восстановление численности редких видов животных: особо 
охраняемые природные территории (ООПТ). Красная книга Рос-

сии. Меры сохранения животного мира. 

Применение биологических терминов и понятий: 

одомашнивание, селекция, порода, искусствен-
ный отбор, синантропные виды с опорой на 

определения. 

Объяснение значения домашних животных в природе 

и жизни человека. 

Обоснование методов борьбы с животными-

вредителями. 
Описание синантропных видов беспозвоночных 

и позвоночных животных. Выявление черт адаптации 

синантропных видов к городским условиям жизни. 
Обсуждение вопросов создания питомников для без-

домных животных, восстановления численности ред-

ких животных на охраняемых территориях. 

 

2.1.1.12  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПОУЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ « ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по изобразительному искусству для обучающихся с задержкой психического развития (далее – ЗПР) на уровне основного об-
щего образования подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Минпросве-

щения 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 «Изобразительное искусство», а также на основе 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленных в Примерной программе воспита-

ния. 
Общая характеристика учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Основное содержание учебного предмета «Изобразительное искусство», в рамках адаптированной основной образовательной программы основ-

ного общего образования обучающихся с ЗПР, направлено на приобщение обучающихся к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами 
художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей. В рамках курса обучающиеся с ЗПР получают представ-

ление об изобразительном искусстве как целостном явлении.  

Содержание образования по предмету предусматривает два вида деятельности обучающихся: восприятие произведений искусства и собственную 
художественно-творческую деятельность. Это дает возможность показать единство и взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть 

характер диалога между художником и зрителем, избежать преимущественно информационного подхода к изложению материала. При этом учитывается 

собственный эмоциональный опыт общения обучающегося с произведениями искусства, что позволяет вывести на передний план деятельностное освоение 
изобразительного искусства. 

Художественная деятельность обучающихся на уроках находит разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объёме; декора-

тивная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективно-
го творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослу-

шивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). Наряду с основной формой организации учебного процесса 

– уроком – проводятся экскурсии в музеи; используются видеоматериалы о художественных музеях и картинных галереях.  
Основой реализации содержания учебного предмета «Изобразительное искусство» является реализация деятельностного подхода, что позволяет 

для обучающихся с ЗПР: 

▪ придавать результатам образования социально и личностно значимый характер; 
▪ прочно усваивать учащимися знания и опыт разнообразной деятельности, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образова-

тельных областях; 

▪ существенно повышать мотивацию и интерес к учению, приобретению нового опыта деятельности и поведения; 



 

▪ обеспечивать условия для общекультурного и личностного развития на основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспе-

чивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), но и жизненной компетен-
ции, составляющей основу социальной успешности. 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Изобразительное искусство»   

Общие цели и задачи изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» представлены в Примерной рабочей программе основного обще-

го образования по предмету «Изобразительное искусство». 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные коррекционные цели и задачи учебного предмета 

«Изобразительное искусство», направленные на социально-эмоциональное развитие, развитие мыслительной и речевой деятельности, стимулирование по-
знавательной активности, повышение коммуникативной компетентности в разных социальных условиях. 

Цель: развитие визуально-пространственного мышления обучающихся с ЗПР как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения ми-

ра, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры.   
Задачи: 

▪ формирование опыта смыслового и эмоционально ценностного восприятия визуального образа реальности и произведений искусства;  
▪ освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных формах духовных ценностей;   

▪ формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально пространственной формы;  

▪ развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в ситуации неопределённости;  
▪ формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно значимой ценности;  

▪ воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды и в понимании красоты человека;  
▪ развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры;  

▪ овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структу-

рированию визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки;  

▪ овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами и инструментами для эстетической организации 

и оформления школьной, бытовой и производственной среды.  

Особенности отбора и адаптации учебного материала по изобразительному искусству 

Содержание по предмету «Изобразительное искусство» рассчитано на обучающихся с ЗПР 5–7-х классов и адаптировано для обучения данной 

категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей. В 

этом возрасте у обучающихся с ЗПР продолжают наблюдаться некоторые особенности в развитии двигательной сферы, нарушения произвольной регуляции 
движений, недостаточная четкость и координированность непроизвольных движений, трудности переключения и автоматизации. Это приводит к затрудне-

ниям при выполнении практических работ, в связи с чем педагогу необходимо снижать требования при оценивании качества выполнения самостоятельных 

работ, предлагать ученикам больше времени на выполнение практической работы. Познавательная деятельность характеризуется сниженным уровнем ак-
тивности и замедлением переработки информации, обеднен и узок кругозор представлений об окружающем мире и явлениях. Поэтому при отборе произве-

дений искусства, с которыми знакомятся ученики с ЗПР, следует отдавать предпочтение предметам и явлениям из их повседневного окружения, избегать 

непонятных абстрактных изображений, опираться на личный опыт ученика. Важно сокращать объем теоретических сведений; включать отдельные темы 
или целые разделы в материалы для обзорного, ознакомительного или факультативного изучения.  

Виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное 

освоение содержании образования по предмету «Изобразительное искусство» 

При работе на уроке отдается предпочтение практическим методам обучения: показу, упражнениям. Выполнение практической работы обяза-

тельно сопровождается речевым отчетом ученика о выполненной работе, способствовать развитию речи, умению составлять связное речевое высказывание. 

Используются в ходе урока алгоритмы, картинные и письменные планы выполнения работы, перед выполнением практической работы желательным явля-
ется проведение подробного анализа предстоящей работы, составление плана ее реализации. С целью формирования личностных компетенций у обучаю-

щихся с ЗПР пересмотрено чередование уроков индивидуального практического творчества и уроков коллективной творческой деятельности. Совместная 

творческая деятельность учит обучающихся договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к 
работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. 

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования учебный предмет «Изобразитель-
ное искусство» входит в предметную область «Искусство». Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство», представленное в Примерной 

рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе основного общего образования, Примерной адаптирован-

ной основной образовательной программе основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития. Содержание предмета «Изоб-
разительное искусство» структурировано как система тематических модулей. Три модуля входят в учебный план 5–7 классов программы основного общего 

образования в объёме 105 учебных часов, не менее 1 учебного часа в неделю в качестве инвариантных. Каждый модуль обладает содержательной целостно-

стью и организован по восходящему принципу в отношении углубления знаний по ведущей теме и усложнения умений обучающихся с ЗПР. 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство» 

Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве 

Декоративно-прикладное искусство и его виды. 

Декоративно-прикладное искусство и предметная среда жизни людей7. 

Древние корни народного искусства 

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. 

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства. 

Связь народного искусства с природой, бытом, трудом, верованиями и эпосом. 
Роль природных материалов в строительстве и изготовлении предметов быта, их значение в характере труда и жизненного уклада. 

Образно-символический язык народного прикладного искусства. 

Знаки-символы традиционного крестьянского прикладного искусства. 
Выполнение рисунков на темы древних узоров деревянной резьбы, росписи по дереву, вышивки. Освоение навыков декоративного обобщения в 

процессе практической творческой работы. 

Убранство русской избы 

Конструкция избы, единство красоты и пользы – функционального и символического – в её постройке и украшении. 

Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве русских изб. Картина мира в образном строе бытового крестьянского искус-
ства. 

Выполнение рисунков – эскизов орнаментального декора крестьянского дома. 

Устройство внутреннего пространства крестьянского дома. Декоративные элементы жилой среды. 
Определяющая роль природных материалов для конструкции и декора традиционной постройки жилого дома в любой природной среде. Муд-

рость соотношения характера постройки, символики её декора и уклада жизни для каждого народа. 

Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудрости их выразительной формы и орнаментально-символического оформления. 

Народный праздничный костюм 

Образный строй народного праздничного костюма – женского и мужского. 

Традиционная конструкция русского женского костюма – северорусский (сарафан) и южнорусский (понёва) варианты. 
Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма для различных регионов страны. 

Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и обрядах. Древнее происхождение и присутствие всех типов орнаментов в 

народной вышивке. Символическое изображение женских фигур и образов всадников в орнаментах вышивки. Особенности традиционных орнаментов 

                                                      
7 Здесь и далее курсивом отмечены темы, которые даются обучающимся с ЗПР на базовом, ознакомительном уровне, с целью формирования общего представления о понятиях в рамках изучаемой темы. 



 

текстильных промыслов в разных регионах страны. 

Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, выражение в форме, цветовом решении, орнаментике костюма черт национального 
своеобразия. 

Народные праздники и праздничные обряды как синтез всех видов народного творчества. 

Выполнение сюжетной композиции или участие в работе по созданию коллективного панно на тему традиций народных праздников. 

Народные художественные промыслы 

Роль и значение народных промыслов в современной жизни. Искусство и ремесло. Традиции культуры, особенные для каждого региона. 

Многообразие видов традиционных ремёсел и происхождение художественных промыслов народов России. 
Разнообразие материалов народных ремёсел и их связь с регионально-национальным бытом (дерево, береста, керамика, металл, кость, мех и 

кожа, шерсть и лён и др.). 

Традиционные древние образы в современных игрушках народных промыслов. Особенности цветового строя, основные орнаментальные элемен-
ты росписи филимоновской, дымковской, каргопольской игрушки. Местные промыслы игрушек разных регионов страны. 

Создание эскиза игрушки по мотивам избранного промысла. 
Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по истории хохломского промысла. Травный узор, «травка» — основной мотив хохломского ор-

намента. Связь с природой. Единство формы и декора в произведениях промысла. Последовательность выполнения травного орнамента. Праздничность 

изделий «золотой хохломы». 
Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по истории. Традиционные образы городецкой росписи предметов быта. Птица и конь — тради-

ционные мотивы орнаментальных композиций. Сюжетные мотивы, основные приёмы и композиционные особенности городецкой росписи. 

Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по истории промысла. Гжельская керамика и фарфор: единство скульптурной формы и 
кобальтового декора. Природные мотивы росписи посуды. Приёмы мазка, тональный контраст, сочетание пятна и линии. 

Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла. Разнообразие форм подносов, цветового и композиционного решения рос-

писей. Приёмы свободной кистевой импровизации в живописи цветочных букетов. Эффект освещённости и объёмности изображения. 

Древние традиции художественной обработки металла в разных регионах страны. Разнообразие назначения предметов и художественно-

технических приёмов работы с металлом. 

Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстёра – роспись шкатулок, ларчиков, табакерок из папье-маше. Происхождение искус-
ства лаковой миниатюры в России. Особенности стиля каждой школы. Роль искусства лаковой миниатюры в сохранении и развитии традиций отече-

ственной культуры. 

Мир сказок и легенд, примет и оберегов в творчестве мастеров художественных промыслов. 
Отражение в изделиях народных промыслов многообразия исторических, духовных и культурных традиций. 

Народные художественные ремёсла и промыслы – материальные и духовные ценности, неотъемлемая часть культурного наследия России. 

Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов 

Роль декоративно-прикладного искусства в культуре древних цивилизаций. 

Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации общества, традиций быта и ремесла, уклада жизни людей. 

Характерные признаки произведений декоративно-прикладного искусства, основные мотивы и символика орнаментов в культуре разных эпох. 
Характерные особенности одежды для культуры разных эпох и народов. Выражение образа человека, его положения в обществе и характера дея-

тельности в его костюме и его украшениях. 

Украшение жизненного пространства: построений, интерьеров, предметов быта – в культуре разных эпох. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека 

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства (художественная керамика, стекло, металл, гобелен, рос-

пись по ткани, моделирование одежды). 
Символический знак в современной жизни: эмблема, логотип, указующий или декоративный знак. 

Государственная символика и традиции геральдики. 

Декоративные украшения предметов нашего быта и одежды. 
Значение украшений в проявлении образа человека, его характера, самопонимания, установок и намерений. 

Декор на улицах и декор помещений. 

Декор праздничный и повседневный. 
Праздничное оформление школы. 

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура» 

Общие сведения о видах искусства 

Пространственные и временные виды искусства. 

Изобразительные, конструктивные и декоративные виды пространственных искусств, их место и назначение в жизни людей. 

Основные виды живописи, графики и скульптуры. 
Художник и зритель: зрительские умения, знания и творчество зрителя. 

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства 

Живописные, графические и скульптурные художественные материалы, их особые свойства. 
Рисунок – основа изобразительного искусства и мастерства художника. 

Виды рисунка: зарисовка, набросок, учебный рисунок и творческий рисунок. 

Навыки размещения рисунка в листе, выбор формата. 
Начальные умения рисунка с натуры. Зарисовки простых предметов. 

Линейные графические рисунки и наброски. 

Тон и тональные отношения: тёмное — светлое. 
Ритм и ритмическая организация плоскости листа. 

Основы цветоведения: понятие цвета в художественной деятельности, физическая основа цвета, цветовой круг, основные и составные цвета, до-

полнительные цвета. 
Цвет как выразительное средство в изобразительном искусстве: холодный и тёплый цвет, понятие цветовых отношений; колорит в живописи. 

Виды скульптуры и характер материала в скульптуре. Скульптурные памятники, парковая скульптура, камерная скульптура. 
Статика и движение в скульптуре. Круглая скульптура. Произведения мелкой пластики. Виды рельефа. 

Жанры изобразительного искусства 

Жанровая система в изобразительном искусстве как инструмент для сравнения и анализа произведений изобразительного искусства. 
Предмет изображения, сюжет и содержание произведения изобразительного искусства. 

Натюрморт 

Изображение предметного мира в изобразительном искусстве и появление жанра натюрморта в европейском и отечественном искусстве. 
Основы графической грамоты: правила объёмного изображения предметов на плоскости. 

Линейное построение предмета в пространстве: линия горизонта, точка зрения и точка схода, правила перспективных сокращений. 

Изображение окружности в перспективе. 
Рисование геометрических тел на основе правил линейной перспективы. 

Сложная пространственная форма и выявление её конструкции. 

Рисунок сложной формы предмета как соотношение простых геометрических фигур. 
Линейный рисунок конструкции из нескольких геометрических тел. 

Освещение как средство выявления объёма предмета. Понятия «свет», «блик», «полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». 

Особенности освещения «по свету» и «против света». 
Рисунок натюрморта графическими материалами с натуры или по представлению. 

Творческий натюрморт в графике. Произведения художников-графиков. Особенности графических техник. Печатная графика. 



 

Живописное изображение натюрморта. Цвет в натюрмортах европейских и отечественных живописцев. Опыт создания живописного натюр-

морта. 

Портрет 

Портрет как образ определённого реального человека. Изображение портрета человека в искусстве разных эпох. Выражение в портретном изоб-

ражении характера человека и мировоззренческих идеалов эпохи. 

Великие портретисты в европейском искусстве. 

Особенности развития портретного жанра в отечественном искусстве. Великие портретисты в русской живописи. 

Парадный и камерный портрет в живописи. 
Особенности развития жанра портрета в искусстве ХХ в.—отечественном и европейском. 

Построение головы человека, основные пропорции лица, соотношение лицевой и черепной частей головы. 

Графический портрет в работах известных художников. Разнообразие графических средств в изображении образа человека. 
Графический портретный рисунок с натуры или по памяти. 

Роль освещения головы при создании портретного образа. Свет и тень в изображении головы человека. 
Портрет в скульптуре. 

Выражение характера человека, его социального положения и образа эпохи в скульптурном портрете. 

Значение свойств художественных материалов в создании скульптурного портрета. 
Живописное изображение портрета. Роль цвета в живописном портретном образе в произведениях выдающихся живописцев. 

Опыт работы над созданием живописного портрета. 

Пейзаж 

Особенности изображения пространства в эпоху Древнего мира, в средневековом искусстве и в эпоху Возрождения. 

Правила построения линейной перспективы в изображении пространства. 

Правила воздушной перспективы, построения переднего, среднего и дальнего планов при изображении пейзажа. 

Особенности изображения разных состояний природы и её освещения. Романтический пейзаж. Морские пейзажи И. Айвазовского. 

Особенности изображения природы в творчестве импрессионистов и постимпрессионистов. Представления о пленэрной живописи и колори-

стической изменчивости состояний природы. 
Живописное изображение различных состояний природы. 

Пейзаж в истории русской живописи и его значение в отечественной культуре. История становления картины Родины в развитии отечествен-

ной пейзажной живописи XIX в. 
Становление образа родной природы в произведениях А. Венецианова и его учеников: А. Саврасова, И. Шишкина. Пейзажная живопись 

И. Левитана и её значение для русской культуры. Значение художественного образа отечественного пейзажа в развитии чувства Родины. 

Творческий опыт в создании композиционного живописного пейзажа своей Родины. 
Графический образ пейзажа в работах выдающихся мастеров. 

Средства выразительности в графическом рисунке и многообразие графических техник. 

Графические зарисовки и графическая композиция на темы окружающей природы. 
Городской пейзаж в творчестве мастеров искусства. Многообразие в понимании образа города. 

Город как материальное воплощение отечественной истории и культурного наследия. Задачи охраны культурного наследия и исторического об-

раза в жизни современного города. 
Опыт изображения городского пейзажа. Наблюдательная перспектива и ритмическая организация плоскости изображения. 

Бытовой жанр в изобразительном искусстве 

Изображение труда и бытовой жизни людей в традициях искусства разных эпох. Значение художественного изображения бытовой жизни людей 
в понимании истории человечества и современной жизни. 

Жанровая картина как обобщение жизненных впечатлений художника. Тема, сюжет, содержание в жанровой картине. Образ нравственных и цен-

ностных смыслов в жанровой картине и роль картины в их утверждении. 
Работа над сюжетной композицией. Композиция как целостность в организации художественных выразительных средств и взаимосвязи всех 

компонентов произведения. 

Исторический жанр в изобразительном искусстве 

Историческая тема в искусстве как изображение наиболее значительных событий в жизни общества. 

Жанровые разновидности исторической картины в зависимости от сюжета: мифологическая картина, картина на библейские темы, батальная кар-

тина и др. 
Историческая картина в русском искусстве XIX в. и её особое место в развитии отечественной культуры. 

Картина К. Брюллова «Последний день Помпеи», исторические картины в творчестве В. Сурикова и др. Исторический образ России в картинах 

ХХ в. 
Работа над сюжетной композицией. Этапы длительного периода работы художника над исторической картиной: идея и эскизы, сбор материала и 

работа над этюдами, уточнения композиции в эскизах, картон композиции, работа над холстом. 

Разработка эскизов композиции на историческую тему с опорой на собранный материал по задуманному сюжету. 

Библейские темы в изобразительном искусстве 

Исторические картины на библейские темы: место и значение сюжетов Священной истории в европейской культуре. 

Вечные темы и их нравственное и духовно-ценностное выражение как «духовная ось», соединяющая жизненные позиции разных поколений. 
Произведения на библейские темы Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, в скульптуре «Пьета» Микеланджело и др. 

Библейские темы в отечественных картинах XIX в. (А. Иванов. «Явление Христа народу», И. Крамской. «Христос в пустыне», Н. Ге. «Тайная ве-

черя», В. Поленов. «Христос и грешница»). 
Иконопись как великое проявление русской культуры. Язык изображения в иконе — его религиозный и символический смысл. 

Великие русские иконописцы: духовный свет икон Андрея Рублёва, Феофана Грека, Дионисия. 

Работа над эскизом сюжетной композиции. 
Роль и значение изобразительного искусства в жизни людей: образ мира в изобразительном искусстве. 

Модуль № 3 «Архитектура и дизайн» 

Архитектура и дизайн – искусства художественной постройки – конструктивные искусства. 

Дизайн и архитектура как создатели «второй природы» – предметно-пространственной среды жизни людей. 

Функциональность предметно-пространственной среды и выражение в ней мировосприятия, духовно-ценностных позиций общества. 
Материальная культура человечества как уникальная информация о жизни людей в разные исторические эпохи. 

Роль архитектуры в понимании человеком своей идентичности. Задачи сохранения культурного наследия и природного ландшафта. 

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. Единство функционального и художественного — целесооб-
разности и красоты. 

Графический дизайн 

Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. Основы формальной композиции в конструктивных искусствах. 
Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, текст и изображение. 

Формальная композиция как композиционное построение на основе сочетания геометрических фигур, без предметного содержания. 

Основные свойства композиции: целостность и соподчинённость элементов. 
Ритмическая организация элементов: выделение доминанты, симметрия и асимметрия, динамическая и статичная композиция, контраст, нюанс, 

акцент, замкнутость или открытость композиции. 

Практические упражнения по созданию композиции с вариативным ритмическим расположением геометрических фигур на плоскости. 
Роль цвета в организации композиционного пространства. 

Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. Цвет и законы колористики. Применение локального цвета. Цветовой акцент, ритм 



 

цветовых форм, доминанта. 

Шрифты и шрифтовая композиция в графическом дизайне. 
Форма буквы как изобразительно-смысловой символ. 

Шрифт и содержание текста. Стилизация шрифта. 

Типографика. Понимание типографской строки как элемента плоскостной композиции. 
Выполнение аналитических и практических работ по теме «Буква — изобразительный элемент композиции». 

Логотип как графический знак, эмблема или стилизованный графический символ. Функции логотипа. Шрифтовой логотип. Знаковый логотип. 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне при соединении текста и изображения. 
Искусство плаката. Синтез слова и изображения. Изобразительный язык плаката. Композиционный монтаж изображения и текста в плакате, ре-

кламе, поздравительной открытке. 

Многообразие форм графического дизайна. Дизайн книги и журнала. Элементы, составляющие конструкцию и художественное оформление кни-
ги, журнала. 

Макет разворота книги или журнала по выбранной теме в виде коллажа или на основе компьютерных программ. 

Макетирование объёмно-пространственных композиций 

Композиция плоскостная и пространственная. Композиционная организация пространства. Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» 

пространства. 
Макетирование. Введение в макет понятия рельефа местности и способы его обозначения на макете. 

Выполнение практических работ по созданию объёмно-пространственных композиций. Объём и пространство. Взаимосвязь объектов в архитек-

турном макете. 
Структура зданий различных архитектурных стилей и эпох: выявление простых объёмов, образующих целостную постройку. Взаимное влияние 

объёмов и их сочетаний на образный характер постройки. 

Понятие тектоники как выражение в художественной форме конструктивной сущности сооружения и логики конструктивного соотношения 

его частей. 

Роль эволюции строительных материалов и строительных технологий в изменении архитектурных конструкций (перекрытия и опора – стоечно-

балочная конструкция – архитектура сводов; каркасная каменная архитектура; металлический каркас, железобетон и язык современной архитектуры). 
Многообразие предметного мира, создаваемого человеком. Функция вещи и её форма. Образ времени в предметах, создаваемых человеком. 

Дизайн предмета как искусство и социальное проектирование. Анализ формы через выявление сочетающихся объёмов. Красота — наиболее пол-

ное выявление функции предмета. Влияние развития технологий и материалов на изменение формы предмета. 
Выполнение аналитических зарисовок форм бытовых предметов. 

Творческое проектирование предметов быта с определением их функций и материала изготовления 

Цвет в архитектуре и дизайне. Эмоциональное и формообразующее значение цвета в дизайне и архитектуре. Влияние цвета на восприятие фор-
мы объектов архитектуры и дизайна. 

Конструирование объектов дизайна или архитектурное макетирование с использованием цвета. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека 

Образ и стиль материальной культуры прошлого. Смена стилей как отражение эволюции образа жизни, изменения мировоззрения людей и раз-

вития производственных возможностей. 

Художественно-аналитический обзор развития образно-стилевого языка архитектуры как этапов духовной, художественной и материальной 
культуры разных народов и эпох. 

Архитектура народного жилища, храмовая архитектура, частный дом в предметно-пространственной среде жизни разных народов. 

Выполнение заданий по теме «Архитектурные образы прошлых эпох» в виде аналитических зарисовок известных архитектурных памятников по 
фотографиям и другим видам изображения. 

Пути развития современной архитектуры и дизайна: город сегодня и завтра. 

Архитектурная и градостроительная революция XX в. Её технологические и эстетические предпосылки и истоки. Социальный аспект «пере-
стройки» в архитектуре. 

Отрицание канонов и сохранение наследия с учётом нового уровня материально-строительной техники. Приоритет функционализма. Проблема 

урбанизации ландшафта, безликости и агрессивности среды современного города. 
Пространство городской среды. Исторические формы планировки городской среды и их связь с образом жизни людей. 

Роль цвета в формировании пространства. Схема-планировка и реальность. 

Современные поиски новой эстетики в градостроительстве. 
Выполнение практических работ по теме «Образ современного города и архитектурного стиля будущего»: фотоколлажа или фантазийной зари-

совки города будущего. 

Индивидуальный образ каждого города. Неповторимость исторических кварталов и значение культурного наследия для современной жизни лю-
дей. 

Дизайн городской среды. Малые архитектурные формы. Роль малых архитектурных форм и архитектурного дизайна в организации городской 

среды и индивидуальном образе города. 
Проектирование дизайна объектов городской среды. Устройство пешеходных зон в городах, установка городской мебели (скамьи, «диваны» 

и пр.), киосков, информационных блоков, блоков локального озеленения и т. д. 

Выполнение практической работы по теме «Проектирование дизайна объектов городской среды» в виде создания коллажно-графической компо-
зиции или дизайн-проекта оформления витрины магазина. 

Интерьер и предметный мир в доме. Назначение помещения и построение его интерьера. Дизайн пространственно-предметной среды интерьера. 

Образно-стилевое единство материальной культуры каждой эпохи. Интерьер как отражение стиля жизни его хозяев. 
Зонирование интерьера – создание многофункционального пространства. Отделочные материалы, введение фактуры и цвета в интерьер. 

Интерьеры общественных зданий (театр, кафе, вокзал, офис, школа). 

Выполнение практической и аналитической работы по теме «Роль вещи в образно-стилевом решении интерьера» в форме создания коллажной 
композиции. 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Город в единстве с ландшафтно-парковой средой. 
Основные школы ландшафтного дизайна. Особенности ландшафта русской усадебной территории и задачи сохранения исторического наследия. 

Традиции графического языка ландшафтных проектов. 

Выполнение дизайн-проекта территории парка или приусадебного участка в виде схемы-чертежа. 
Единство эстетического и функционального в объёмно-пространственной организации среды жизнедеятельности людей. 

Образ человека и индивидуальное проектирование 

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа и индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможно-
стей. Образно-личностное проектирование в дизайне и архитектуре. 

Проектные работы по созданию облика частного дома, комнаты и сада. Дизайн предметной среды в интерьере частного дома. 

Мода и культура как параметры создания собственного костюма или комплекта одежды. 
Костюм как образ человека. Стиль в одежде. Соответствие материи и формы. Целесообразность и мода. Мода как ответ на изменения в укладе 

жизни, как бизнес и в качестве манипулирования массовым сознанием. 

Характерные особенности современной одежды. Молодёжная субкультура и подростковая мода. Унификация одежды и индивидуальный стиль. 
Ансамбль в костюме. Роль фантазии и вкуса в подборе одежды. 

Выполнение практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной одежды». 

Искусство грима и причёски. Форма лица и причёска. Макияж дневной, вечерний и карнавальный. Грим бытовой и сценический. 
Имидж-дизайн и его связь с публичностью, технологией социального поведения, рекламой, общественной деятельностью. 

Дизайн и архитектура – средства организации среды жизни людей и строительства нового мира. 



 

Контрольно-измерительные материалы по изобразительному искусству 

Контрольные работы по предмету «Изобразительное искусство» программой не предусмотрены. Основные формы учебной деятельности – прак-
тическое художественное творчество посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие произведений искусства и эстетиче-

ское наблюдение окружающего мира. На уроках изобразительного искусства оценивается как уровень восприятия обучающимися с ЗПР произведений ис-

кусства и явлений культуры, так и уровень выполнения практических заданий. Причем решающую роль при выставлении отметки играет оценивание худо-

жественно-творческой деятельности в силу практического характера занятий по изобразительному искусству. Оценивание работы обучающихся с ЗПР 

носит индивидуальный характер, учитываются следующие показатели: 

− правильность приемов работы; 

− степень самостоятельности выполнения задания (ориентировку в задании, правильное построение рисунка, аккуратность выполненной работы); 

− соблюдение правил безопасности работы и гигиены труда. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

осознание основ культурного наследия народов России и человечества; 

ценностное отношение к Российскому искусству, художественным традициям разных народов, проживающих в родной стране. 
развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического ха-

рактера;  
ценность отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в 

разных видах искусства; 

осознание собственного эмоционального состояния и эмоционального состояния других на основе анализа продуктов художественной деятельно-
сти, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 

интерес к практическому изучению профессий и труда, связанного с изобразительным искусством, на основе применения изучаемого предметно-

го знания;  
уважение к труду и результатам трудовой деятельности, возникшим в процессе создания художественного изделия; 

продуктивная коммуникация со сверстниками, взрослыми в ходе творческой деятельности;  

развитие собственных творческих способностей, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 
способность передать свои впечатления так, чтобы быть понятым другим человеком. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

анализировать, сравнивать, выделять главное, обобщать; 

устанавливать причинно-следственные связи при анализе картин художников;  

с помощью педагога или самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного анализа; 
самостоятельно выбирать способ решения учебно-творческой задачи (выбор материала, инструмента и пр.) для достижения наилучшего результа-

та; 

пользоваться различными поисковыми системами при выполнении творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, модели-
рованию и т.д.; 

искать и отбирать информацию из различных источников для решения учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобрази-

тельного материала.  
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками в процессе выполнения коллективной творче-

ской работы; 
выполнять свою часть работы, достигать максимально возможного качественного результата, координировать свои действия с другими членами 

команды при работе над творческими проектами; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт. 
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

самостоятельно планировать учебные действия в соответствии с поставленной художественной задачей, осознанно выбирать наиболее эффектив-

ные способы решения различных художественно-творческих задач; 
рационально подходить к определению цели самостоятельной творческой деятельности; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами творческой деятельности, осуществлять контроль своей деятельности; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении художественной задачи; 
понимать причины, по которым планируемый результат не был достигнут, находить позитивное в произошедшей ситуации (пейзаж не получился, 

потому что неверно расположил линию горизонта, но усовершенствовал технику работы с акварелью); 

выражать собственные эмоции доступными художественными средствами; 
различать и называть эмоции других, выраженные при помощи художественных средств; 

анализировать возможные причины эмоций персонажей, изображенных на картинах; 

ставить себя на место другого человека (персонажа картины), понимать его мотивы и намерения; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению по поводу художественного произведения; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Изобразительное искусство», сгруппированы по учебным модулям и отражают 

сформированность умений. 

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»: 

иметь представление о многообразии видов декоративно-прикладного искусства; о связи декоративно-прикладного искусства с бытовыми по-

требностями людей; 

иметь представление (уметь приводить примеры с помощью педагога) о мифологическом и магическом значении орнаментального оформле-
ния жилой среды в древней истории человечества; 

иметь представление о коммуникативных, познавательных и культовых функциях декоративно-прикладного искусства; 
распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу (дерево, металл, керамика, текстиль, стекло, камень, кость, др.);  

иметь представление о неразрывной связи декора и материала; 

распознавать по образцу и называть техники исполнения произведений декоративно-прикладного искусства в разных материалах: резьба, рос-
пись, вышивка, ткачество, плетение, ковка, др.; 

иметь представление о специфике образного языка декоративного искусства – его знаковой природе, орнаментальности, стилизации изобра-

жения; 

различать по образцу разные виды орнамента: геометрический, растительный, зооморфный, антропоморфный; 

иметь практический опыт самостоятельного творческого создания орнаментов ленточных, сетчатых, центрических; 

иметь представление о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в построении орнамента и иметь практический опыт примене-
ния эти представлений в собственных творческих декоративных работах; 

иметь практический опыт стилизованного – орнаментального лаконичного изображения деталей природы, стилизованного обобщённого изоб-

ражения представителей животного мира, сказочных и мифологических персонажей с опорой на образы мирового искусства; 
иметь представление об особенностях народного крестьянского искусства как целостного мира, в предметной среде которого выражено отно-

шение человека к труду, к природе, к добру и злу, к жизни в целом; 

уметь объяснять с помощью учителя символическое значение традиционных знаков народного крестьянского искусства (солярные знаки, дре-
во жизни, конь, птица, мать-земля); 



 

знать на базовом уровне и иметь опыт самостоятельного изображения по образцу конструкции традиционного крестьянского дома, его деко-

ративного убранства, иметь представление о функциональном, декоративном и символическом единстве его деталей; 
иметь практический опыт изображения характерных традиционных предметов крестьянского быта; 

иметь представление о конструкции народного праздничного костюма, его образном строе и символическом значении его декора;  

иметь представление о разнообразии форм и украшений народного праздничного костюма различных регионов страны;  

иметь практический опыт изображения или моделирования традиционного народного костюма; 

иметь представления и иметь практический опыт изображения или конструирования устройства традиционных жилищ разных народов, 

например юрты, сакли, хаты-мазанки; объяснять при помощи учителя семантическое значение деталей конструкции и декора, их связь с природой, тру-
дом и бытом; 

иметь представление о примерах декоративного оформления жизнедеятельности – быта, костюма разных исторических эпох и народов 

(например, Древний Египет, Древний Китай, античные Греция и Рим, Европейское Средневековье);  
иметь представление о разнообразии образов декоративно-прикладного искусства, их единстве и целостности для каждой конкретной культу-

ры, определяемых природными условиями и сложившийся историей; 
объяснять при помощи учителя значение народных промыслов и традиций художественного ремесла в современной жизни; 

рассказывать по опорной схеме, плану о происхождении народных художественных промыслов; 

называть с опорой на образец характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных народных художественных промыслов; 
уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных промыслах: дерево, глина, металл, стекло, др.; 

различать с опорой на образец изделия народных художественных промыслов по материалу изготовления и технике декора; 

иметь представления о связи между материалом, формой и техникой декора в произведениях народных промыслов; 
иметь представление о приёмах и последовательности работы при создании изделий некоторых художественных промыслов; 

иметь практический опыт изображения фрагментов орнаментов, отдельных сюжетов, деталей изделий ряда отечественных художественных 

промыслов; 

иметь представление о роли символического знака в современной жизни (герб, эмблема, логотип, указующий или декоративный знак) и иметь 

опыт творческого создания эмблемы или логотипа; 

понимать и объяснять с помощью учителя значение государственной символики, иметь представление о значении и содержании геральдики; 
уметь определять по образцу и указывать продукты декоративно-прикладной художественной деятельности в окружающей предметно-

пространственной среде, обычной жизненной обстановке и характеризовать при помощи учителя их образное назначение; 

иметь представления о широком разнообразии современного декоративно-прикладного искусства; уметь различать с опорой на образец худо-
жественное стекло, керамику, ковку, литьё, гобелен и т. д.; 

иметь опыт коллективной практической творческой работы по оформлению пространства школы и школьных праздников. 

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура»: 

иметь представление о различиях между пространственными и временными видами искусства и их значении в жизни людей; 

меть представление о причинах деления пространственных искусств на виды; 

иметь представления об основных видах живописи, графики и скульптуры, объяснять при помощи учителя их назначение в жизни людей. 

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства: 

различать традиционные художественные материалы для графики, живописи, скульптуры; 

понимать значение материала в создании художественного образа;  
иметь практический опыт изображения карандашами разной жёсткости, фломастерами, углём, пастелью и мелками, акварелью, гуашью, леп-

кой из пластилина, а также другими доступными художественными материалами; 

иметь представление о различных художественных техниках в использовании художественных материалов; 
иметь представление о роли рисунка как основы изобразительной деятельности; 

иметь опыт учебного рисунка – светотеневого изображения объёмных форм; 

иметь представления об основах линейной перспективы и первоначальные навыки изображения объёмных геометрических тел на двухмерной 
плоскости (при необходимости при помощи учителя); 

иметь представления о понятиях графической грамоты изображения предмета «освещённая часть», «блик», «полутень», «собственная тень», 

«падающая тень» и уметь их применять в практике рисунка на базовом уровне; 
иметь представление о содержании понятий «тон», «тональные отношения» и иметь опыт их визуального анализа; 

иметь опыт определения конструкции сложных форм, соотношения между собой пропорции частей внутри целого; 

иметь опыт линейного рисунка; 
иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ на заданную учебную задачу; 

иметь представления об основах цветоведения: основные и составные цвета, дополнительные цвета; иметь представление о понятиях «коло-

рит», «цветовые отношения», «цветовой контраст»; 
иметь навыки практической работы гуашью и акварелью; 

иметь опыт объёмного изображения (лепки) и начальные представления о пластической выразительности скульптуры, соотношении пропор-

ций в изображении предметов или животных. 

Жанры изобразительного искусства: 

иметь представления о понятии «жанры в изобразительном искусстве», понимать разницу между предметом изображения, сюжетом и со-

держанием произведения искусства. 

Натюрморт: 

иметь представление о изображении предметного мира в различные эпохи истории человечества и уметь приводить примеры натюрморта в 

европейской живописи Нового времени при помощи учителя; 
рассказывать о натюрморте в истории русского искусства и роли натюрморта в отечественном искусстве ХХ в., опираясь на конкретные про-

изведения отечественных художников по предложенному плану; 

иметь представление и иметь опыт применения в рисунке правил линейной перспективы и изображения объёмного предмета в двухмерном 
пространстве листа; 

иметь представление об освещении как средстве выявления объёма предмета; 
иметь опыт построения композиции натюрморта: опыт разнообразного расположения предметов на листе, выделения доминанты и целостного 

соотношения всех применяемых средств выразительности; 

иметь опыт создания графического натюрморта; 
иметь опыт создания натюрморта средствами живописи. 

Портрет: 

иметь представление об истории портретного изображения человека в разные эпохи как последовательности изменений представления о чело-
веке; 

иметь представления о содержании портретного образа в искусстве Древнего Рима, эпохи Возрождения и Нового времени; 

узнавать произведения и называть имена нескольких великих портретистов европейского искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микелан-
джело, Рембрандт и др.) по образцу или с помощью учителя; 

иметь представления о истории портрета в русском изобразительном искусстве, о великих художниках-портретистах (В. Боровиковский, 

А. Венецианов, О. Кипренский, В. Тропинин, К. Брюллов, И. Крамской, И. Репин, В. Суриков, В. Серов и др.); 
иметь представления и опыт претворения в рисунке основных позиций конструкции головы человека, пропорции лица, соотношение лицевой 

и черепной частей головы; 

иметь представление о способах объёмного изображения головы человека, иметь опыт создания зарисовок объёмной конструкции головы (по 
образцу); иметь представление о термине «ракурс»; 

иметь представление о скульптурном портрете в истории искусства, о выражении характера человека и образа эпохи в скульптурном портрете; 



 

иметь начальный опыт лепки головы человека; 

иметь представление о графических портретах мастеров разных эпох, о разнообразии графических средств в изображении образа человека; 
иметь опыт создания живописного портрета, понимать роль цвета в создании портретного образа как средства выражения настроения, ха-

рактера, индивидуальности героя портрета; 

иметь представление о жанре портрета в искусстве ХХ в. — западном и отечественном. 

Пейзаж: 

иметь представление об изображении пространства в эпоху Древнего мира, в Средневековом искусстве и в эпоху Возрождения; 

иметь представления о правилах построения линейной перспективы и иметь опыт применения их в рисунке; 
иметь представления о содержании понятий: линия горизонта, точка схода, низкий и высокий горизонт, перспективные сокращения, цен-

тральная и угловая перспектива; 

иметь представления о правилах воздушной перспективы и иметь опыт их применения на практике; 
иметь представление о морских пейзажах И. Айвазовского; 

иметь представление об особенностях пленэрной живописи и колористической изменчивости состояний природы; 
иметь представление о истории пейзажа в русской живописи, особенностях пейзажа в творчестве А. Саврасова, И. Шишкина, И. Левитана и 

художников ХХ в. (по выбору); 

иметь опыт живописного изображения различных активно выраженных состояний природы; 
иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изображения природы по памяти и представлению; 

иметь опыт изображения городского пейзажа – по памяти или представлению. 

Бытовой жанр: 

иметь представления о роли изобразительного искусства в формировании представлений о жизни людей разных эпох и народов; 

иметь представления о понятиях «тематическая картина», «станковая живопись», «монументальная живопись»; основных жанрах тематиче-

ской картины; 

уметь различать при помощи учителя тему, сюжет и содержание в жанровой картине;  

иметь представление о значении художественного изображения бытовой жизни людей в понимании истории человечества и современной 

жизни; 
иметь представление об изображении труда и повседневных занятий человека в искусстве разных эпох и народов;  

иметь представления о различиях произведений разных культур по их стилистическим признакам и изобразительным традициям (Древний 

Египет, Китай, античный мир и др.); 
иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов в контексте традиций их искусства; 

иметь представление о понятии «бытовой жанр»; 

иметь опыт создания композиции на сюжеты из реальной повседневной жизни. 

Исторический жанр: 

иметь представление о историческом жанре в истории искусства и его значении для жизни общества;  

иметь представление об авторах и содержании таких картин, как «Последний день Помпеи» К. Брюллова, «Боярыня Морозова» и других кар-
тин В. Сурикова, «Бурлаки на Волге» И. Репина; 

иметь представление об основных этапах работы художника над тематической картиной: периода эскизов, периода сбора материала и работы 

над этюдами, уточнения эскизов, этапов работы над основным холстом; 
иметь опыт разработки композиции на выбранную историческую тему (художественный проект): сбор материала, работа над эскизами, работа 

над композицией. 

Библейские темы в изобразительном искусстве: 

иметь представление о значении библейских сюжетов в истории культуры; 

иметь представление о значении великих – вечных тем в искусстве на основе сюжетов Библии как «духовной оси», соединяющей жизненные 

позиции разных поколений; 
иметь представления о содержании и авторах произведений на библейские темы, таких как «Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Тайная вечеря» 

Леонардо да Винчи, «Возвращение блудного сына» и «Святое семейство» Рембрандта и др.; скульптура «Пьета» Микеланджело и др.; 

иметь представление о картинах на библейские темы в истории русского искусства; 
иметь представление о содержании знаменитых русских картин на библейские темы, таких как «Явление Христа народу» А. Иванова, «Хри-

стос в пустыне» И. Крамского, «Тайная вечеря» Н. Ге, «Христос и грешница» В. Поленова и др.; 

иметь представление о смысловом различии между иконой и картиной на библейские темы; 
иметь представления о русской иконописи, о великих русских иконописцах: Андрее Рублёве, Феофане Греке, Дионисии. 

Модуль № 3 «Архитектура и дизайн»: 

иметь представление об архитектуре и дизайне как конструктивных видах искусства, т. е. искусства художественного построения предметно-
пространственной среды жизни людей; 

иметь представление о роли архитектуры и дизайна в построении предметно-пространственной среды жизнедеятельности человека; 

иметь представление о влиянии предметно-пространственной среды на чувства, установки и поведение человека; 
иметь представления о ценности сохранения культурного наследия, выраженного в архитектуре, предметах труда и быта разных эпох. 

Графический дизайн: 

иметь представления о понятии формальной композиции и её значении как основы языка конструктивных искусств; 
иметь представление об основных средствах – требованиях к композиции; 

иметь представления об основных типах формальной композиции; 

иметь опыт составления различных формальных композиции на плоскости; 
иметь опыт составления формальных композиции на выражение в них движения и статики; 

иметь опыт первоначальных навыков вариативности в ритмической организации листа; 

иметь представление о роли цвета в конструктивных искусствах; 
иметь представление о технологии использования цвета в живописи и в конструктивных искусствах; 

иметь представление о выражении «цветовой образ»; 
иметь опыт применения цвета в графических композициях как акцента или доминанты, объединённых одним стилем; 

иметь представление о шрифте как графическом рисунке начертания букв, объединённых общим стилем, отвечающим законам художествен-

ной композиции; 
иметь представление о соотнесении особенностей стилизации рисунка шрифта и содержания текста;  

иметь представление об «архитектуре» шрифта и особенностях шрифтовых гарнитур; иметь опыт творческого воплощения шрифтовой компо-

зиции (буквицы); 
иметь опыт применения печатного слова, типографской строки в качестве элементов графической композиции; 

иметь представление о функции логотипа как представительского знака, эмблемы, торговой марки;  

иметь представление о шрифтовом и знаковом видах логотипа;  
иметь практический опыт разработки логотипа на выбранную тему; 

иметь практический опыт построения композиции плаката, поздравительной открытки или рекламы на основе соединения текста и изображе-

ния; 
иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне журнала; 

иметь практический творческий опыт образного построения книжного и журнального разворотов в качестве графических композиций. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека: 

иметь практический опыт построения под руководством учителя объёмно-пространственной композиции как макета архитектурного про-

странства в реальной жизни; 



 

иметь представления о структуре различных типов зданий и влиянии объёмов и их сочетаний на образный характер постройки и её влиянии на 

организацию жизнедеятельности людей; 
иметь представление о роли строительного материала в эволюции архитектурных конструкций и изменении облика архитектурных сооруже-

ний; 

иметь представления и практический опыт изображения особенностей архитектурно-художественных стилей разных эпох, выраженных в по-

стройках общественных зданий, храмовой архитектуре и частном строительстве, в организации городской среды; 

иметь представления о архитектурных и градостроительных изменениях в культуре новейшего времени, современном уровне развития техно-

логий и материалов; 
иметь представления о значении сохранения исторического облика города для современной жизни, сохранения архитектурного наследия как 

важнейшего фактора исторической памяти и понимания своей идентичности; 

иметь представление о понятии «городская среда»;  
уметь объяснять с помощью учителя планировку города как способ организации образа жизни людей; 

иметь представления о различных видах планировки города;  
иметь опыт разработки городского пространства в виде макетной или графической схемы под руководством учителя; 

иметь представления о эстетическом и экологическом взаимном сосуществовании природы и архитектуры; 

иметь представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры и школах ландшафтного дизайна; 
иметь представление о взаимосвязи формы и материала при построении предметного мира; о влиянии цвета на восприятие человеком формы 

объектов архитектуры и дизайна; 

иметь опыт проектирования под руководством учителя интерьерного пространства для конкретных задач жизнедеятельности человека; 
иметь представление о том, как в одежде проявляются характер человека, его ценностные позиции и конкретные намерения действий;  

понимать, что такое стиль в одежде; 

иметь представление об истории костюма в истории разных эпох;  

иметь представление о понятии моды в одежде;  

иметь представление о том, как в одежде проявляются социальный статус человека, его ценностные ориентации, мировоззренческие идеалы и 

характер деятельности; 
иметь представление о конструкции костюма и применении законов композиции в проектировании одежды, ансамбле в костюме; 

иметь представление о характерных особенностях современной моды, уметь сравнивать при помощи учителя функциональные особенности 

современной одежды с традиционными функциями одежды прошлых эпох; 
иметь опыт создания эскизов по теме «Дизайн современной одежды», эскизов молодёжной одежды для разных жизненных задач (спортивной, 

праздничной, повседневной и др.); 

иметь представление о задачах искусства, театрального грима и бытового макияжа;  
иметь опыт создания эскизов для макияжа театральных образов и опыт бытового макияжа;  

иметь представления о эстетических и этических границах применения макияжа и стилистики причёски в повседневном быту. 

Тематическое планирование по учебному предмету «Изобразительное искусство» представлено по тематическим модулям. 
Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой темы и направлены на достижение планируемых результатов обу-

чения. 

6 класс. Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура» (В данном тематическом планировании на данный модуль предлагается 34 ч) 

Тематические 
блоки, темы 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Общие сведения о видах искусства 

Искусство — его 
виды и их роль в 

жизни людей 

Пространственные и временные виды искусства. 
Изобразительные, конструктивные и декора-

тивные виды пространственных искусств, их 

место и назначение в жизни людей. 
Основные виды живописи, графики и скульпту-

ры. 

Художник и зритель: зрительские умения, знания 
и творчество зрителя. 

Называть с опорой на образец пространственные и временные виды искусства. 
Начальные представления о различии временных и пространственных видов ис-

кусства. 

Начальные представления о трех группах пространственных искусств: изобрази-
тельные, конструктивные и декоративные, их назначении в жизни людей. 

Определять с опорой на образец и технологическую карту к какому виду искусства 

относится произведение. 
Начальные представления о роли зрителя в жизни искусства, о зрительских умени-

ях, зрительской культуре и творческой деятельности зрителя. 

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства 

Живописные, 
графические и 

скульптурные 

художественные 
материалы и их 

особые свойства 

Традиционные художественные материалы для 
графики, живописи, скульптуры 

Называть традиционные художественные материалы для графики, живописи, 
скульптуры при восприятии художественных произведений. 

Начальные представления о выразительных особенностях различных художе-

ственных материалов при создании художественного образа. 
Начальные представления о роли материала в создании художественного образа. 

Рисунок  — 

основа изобрази-
тельного искус-

ства и мастер-

ства художника 

Рисунок — основа мастерства художника. Виды 

рисунка. Подготовительный рисунок как этап в 
работе над произведением любого вида про-

странственных искусств. 

Зарисовка. Набросок. Учебный рисунок. Творче-
ский рисунок как самостоятельное графическое 

произведение. 

Различать по технологической карте виды рисунка по их целям и художественным 

задачам. 
Участвовать в обсуждении выразительности и художественности различных видов 

рисунков мастеров. 

Овладевать начальными навыками рисунка с натуры на доступном уровне. 
Рассматривать, сравнивать по плану   пространственные формы. 

Овладевать навыками композиции в рисунке, размещения рисунка в листе на до-

ступном уровне под руководством учителя. 
Овладевать навыками работы графическими материалами на доступном уровне.  

Выразительные 

возможности 
линии 

Виды линий и выразительные возможности ли-

нейных графических рисунков. Линейные графи-
ческие рисунки известных мастеров. Ритм, рит-

мическая организация листа.  

Рассматривать линейные рисунки известных художников. 

Начальные представления о различных видах линейных рисунков. 
Начальные представления о ритме и его значении в создании изобразительного 

образа. 

Выполнять линейный рисунок на заданную тему на доступном уровне под руко-
водством учителя.  

Тёмное — свет-

лое  — тональ-

ные отношения 

Тон и тональные отношения: тёмное — светлое. 

Тональная шкала. Понятие тонального контра-
ста. Композиция листа: ритм и расположение 

пятен на листе. 

Начальные представления о пятне как об одном из основных средств изображения. 

Начальные представления о понятиях «тон», «тональная шкала», «тональные от-

ношения», «тональный контраст». 

Иметь практические навыки изображения карандашами разной жёсткости.  

Основы цветове-

дения 

Понятие «цвет» в художественной деятельности. 

Физическая основа цвета. Цветовой круг: основ-
ные и составные цвета. Цвета дополнительные и 

их особые свойства. Символическое значение 

цвета в различных культурах. 

Представления о понятиях «основные цвета», «составные цвета», «дополнитель-

ные цвета». 
Начальные представления о физической природе цвета. 

Анализировать по опорным вопросам цветовой круг как таблицу основных цвето-

вых отношений. 
Различать основные и составные цвета (при необходимости используя дидактиче-

ские материалы). 

Определять дополнительные цвета с опорой на образец. 



 

Овладевать навыком составления разных оттенков цвета по технологической кар-

те.  

Цвет как вырази-
тельное средство 

в изобразитель-

ном искусстве 

Восприятие цвета человеком. Понятия «холод-
ный цвет» и «тёплый цвет». Понятие цветовых 

отношений — изменчивость нашего восприятия 

цвета в зависимости от взаимодействия цвето-
вых пятен. Локальный цвет и сложный цвет. 

Колорит в живописи. 

Представления о понятиях: «цветовые отношения», «тёплые и холодные цвета», 
«цветовой контраст», «локальный цвет». 

Овладевать навыком колористического восприятия художественных произведе-

ний. 
Овладевать навыками живописного изображения на доступном уровне.  

Выразительные 
средства скульп-

туры 

Виды скульптуры и характер материала в скульп-
туре. Скульптурные памятники, парковая скульп-

тура, камерная скульптура. Статика и движение 

в скульптуре. Круглая скульптура. Виды рельефа. 
Произведения мелкой пластики. 

Представления о основных видах скульптурных изображений и их назначении в 
жизни людей. 

Определять с опорой на образец основные скульптурные материалы в произведе-

ниях искусства. 
Осваивать навыки создания художественной выразительности в объёмном изобра-

жении на доступном уровне.  

Жанры изобразительного искусства 

Жанровая систе-
ма в изобрази-

тельном искус-

стве 

Жанровая система в изобразительном искусстве 
как инструмент сравнения и анализа произведе-

ний изобразительного искусства. 

Представления о понятии «жанры в изобразительном искусстве». 
Перечислять жанры изобразительного искусства используя дидактические матери-

алы. 

Начальные представления о разнице между предметом изображения и содержани-
ем произведения искусства. 

Натюрморт 

Изображение 

объёмного пред-
мета на плоско-

сти листа 

Изображение предметного мира в изобразитель-

ном искусстве. Основы графической грамоты в 
изображении предмета. Правила объёмного изоб-

ражения геометрических тел. Линейное построе-

ние предмета в пространстве. Линия горизонта, 
точка зрения и точка схода. Правила перспектив-

ных сокращений. Изображение окружности в 

перспективе, ракурс. Рисунок геометрических тел 
разной формы. 

Иметь представления об изображении предметного мира в истории искусства и о 

появлении жанра натюрморта в европейском и отечественном искусстве. 
Представления о линейном построении предмета в пространстве. 

Осваивать правила перспективных сокращений. 

Изображать окружности в перспективе на доступном уровне под руководством 
учителя. 

Рисовать геометрические тела на основе правил линейной перспективы на доступ-

ном уровне.  

Конструкция 

предмета слож-
ной формы 

Понятие сложной пространственной формы. 

Силуэт предмета из соотношения нескольких 
геометрических фигур. Конструкция сложной 

формы из простых геометрических тел. Метод 

геометрического структурирования и прочтения 
сложной формы предмета. 

Выявлять под руководством учителя конструкцию предмета через соотношение 

простых геометрических фигур. 
Рисовать на доступном уровне сложную форму предмета (силуэт) как соотношение 

простых геометрических фигур, соблюдая их пропорции, после подробного анали-

за. 
Рисовать конструкции из нескольких геометрических тел разной формы под руко-

водством учителя на доступном уровне.  

Свет и тень. 

Правила свето-

теневого изоб-

ражения предме-
та 

Освещение как средство выявления объёма пред-

мета. Понятия «свет», «блик», «полутень», «соб-

ственная тень», «рефлекс», «падающая тень». 

Особенности освещения «по свету» и «против 
света».  

Начальные представления о понятиях «свет», «блик», «полутень», «собственная 

тень», «рефлекс», «падающая тень». 

Начальные умения графического изображения объёмного тела с разделением его 

формы на освещённую и теневую стороны. 

Рисунок натюр-

морта графиче-

скими материа-
лами 

Графическое изображение натюрморта. Рисунки 

мастеров. Художественный образ в графическом 

натюрморте. Размещение изображения на листе. 
Композиция и образный строй в натюрморте: 

ритм пятен, пропорций, движение и покой. Этапы 

работы над графическим изображением натюр-
морта. Графические материалы, инструменты и 

художественные техники. Произведения отече-

ственных графиков. Печатная графика. 

Первичные умения графического изображения натюрморта с натуры или по пред-

ставлению. 

Овладевать начальными навыками размещения изображения на листе, пропорцио-
нального соотношения предметов в изображении натюрморта. 

Овладевать начальными навыками графического рисунка и опытом создания твор-

ческого натюрморта в графических техниках. 
Рассматривать произведения художников-графиков. 

Начальные представления об особенностях графических техник.  

Живописное 

изображение 

натюрморта 

Цвет в живописи, богатство его выразительных 

возможностей. Цвет в натюрмортах европей-

ских и отечественных живописцев. Собственный 
цвет предмета и цвет в живописи. Выражение 

цветом в натюрморте настроений и переживаний 

художника. 

Начальные представления о выразительных возможностях цвета в построении 

образа изображения. 

Иметь опыт создания натюрморта средствами живописи на доступном уровне.  

Портрет 

Портретный 

жанр в истории 

искусства 

Изображение человека в искусстве разных эпох. 

Портрет как образ определённого реального че-

ловека. Великие портретисты в европейском 
искусстве. Выражение в портретном изображе-

нии характера человека и мировоззренческих 

идеалов эпохи. 
Парадный и камерный портрет в живописи. 

Особенности развития портретного жанра в 

отечественном искусстве. 
Изображение в портрете внутреннего мира 

человека. 

Особенности развития жанра портрета в ис-
кусстве ХХ в.: отечественном и европейском. 

Иметь опыт художественного восприятия произведений искусства портретного 

жанра великих художников разных эпох. 

Начальные представления о портретном изображении человека в разные эпохи. 
Узнавать произведения и называть имена нескольких великих европейских портре-

тистов (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Рембрандт и др.) с использо-

ванием дидактического материала. 
Начальные представления об особенностях жанра портрета в русском изобрази-

тельном искусстве.  

Называть имена и узнавать произведения великих художников-портретистов 
(В. Боровиковский, А. Венецианов, О. Кипренский, В. Тропинин, К. Брюллов, 

И. Крамской, И. Репин, В. Суриков, В. Серов и др.) с использованием дидактиче-

ского материала. 
Иметь представления о жанре портрета в искусстве ХХ в.: западном и отечествен-

ном. 

Конструкция 
головы человека 

Построение головы человека, основные пропор-
ции. 

Начальный опыт претворения в рисунке основных позиций конструкции головы 
человека, пропорции лица, соотношении лицевой и черепной частей головы на 

доступном уровне. 

Иметь представления о бесконечности индивидуальных особенностей при общих 
закономерностях строения головы человека 

Графический 

портретный 

рисунок 

Графический портретный рисунок с натуры и по 

памяти. Знакомство с графическими портретами 

известных художников и мастеров графики. Гра-
фический рисунок головы реального человека — 

одноклассника или себя самого 

Иметь представления о графических портретах мастеров разных эпох, о разнооб-

разии графических средств в изображении образа человека. 

Приобрести начальный опыт графического портретного изображения как нового 
для себя видения индивидуальности человека. 



 

Свет и тень в 

изображении 
головы человека 

Роль освещения головы при создании портретно-

го образа. Свет и тень в изображении головы 
ч е л о - 

века. Изменение образа человека в зависимости 

от положения источника освещения. 
 

Иметь представления о роли освещения как выразительного средства при создании 

портретного образа. 
Наблюдать изменения образа человека в зависимости от изменения положения 

источника освещения. 

Иметь опыт зарисовок разного освещения головы человека под руководством учи-

теля на доступном уровне. 

Портрет в скуль-

птуре 

Скульптурный портрет в работах выдающихся 

художников-скульпторов. Выражение характера 

человека, его социального положения и образа 
эпохи в скульптурном портрете. Художествен-

ные материалы и их роль в создании скульптур-

ного портрета. 

Обрести опыт восприятия скульптурного портрета в работах выдающихся худож-

ников-скульпторов. 

Иметь начальный опыт лепки головы человека 

Живописное 

изображение 

портрета 

Роль цвета в живописном портретном образе в 

произведениях выдающихся живописцев.  

Иметь опыт создания живописного портрета.  

Иметь представления о роли цвета в создании портретного образа как средства 

выражения настроения, характера, индивидуальности героя портрета 

Пейзаж 

Правила постро-

ения линейной 

перспективы в 
изображении 

пространства 

Изображение пространства в эпоху Древнего 

мира, в Средневековом искусстве. Научная пер-

спектива в искусстве эпохи Возрождения. Пра-
вила линейной перспективы. Понятия «линия 

горизонта — низкого и высокого», «точка схода», 

«перспективные сокращения», «центральная и 
угловая перспектива» 

Иметь представления о характере изображения природного пространства в искус-

стве Древнего мира, Средневековья и Возрождения.  

Понимать понятия «линия горизонта — низкого и высокого», «точка схода», «пер-
спективные сокращения», «центральная и угловая перспектива». 

Обрести начальный навык построения линейной перспективы при изображении 

пространства пейзажа на листе бумаги на доступном уровне. 

Правила воз-

душной перспек-
тивы 

Правила воздушной перспективы в эпоху Воз-

рождения и в европейском искусстве XVII—
XVIII вв. Построение планов в изображении 

пейзажа. 

Иметь представления о правилах воздушной перспективы для изображения про-

странства пейзажа. 
Обрести начальные навыки построения переднего, среднего и дальнего планов при 

изображении пейзажного пространства на доступном уровне.  

Особенности 

изображения 
разных состоя-

ний природы и 

её освещения 

Изображение природы в разных её состояниях. 

Романтический пейзаж. Морские пейзажи 
И. Айвазовского. Понятие «пленэр». Изображе-

ние пейзажа в творчестве импрессионистов и 

постимпрессионистов. 

Иметь представления о средствах художественной выразительности в пейзажах 

разных состояний природы. 
Иметь представления о романтическом образе пейзажа в европейской и отече-

ственной живописи. 

Узнавать морские пейзажи И. Айвазовского. 
Иметь представления об особенностях изображения природы в творчестве импрес-

сионистов и постимпрессионистов. 

Иметь начальный опыт изображения разных состояний природы в живописном 
пейзаже. 

Пейзаж в исто-

рии русской 

живописи и его 

значение в оте-

чественной куль-
туре 

История становления картины Родины в разви-

тии отечественной пейзажной живописи XIX в. 
Образ природы в произведениях А. Венецианова 

и его учеников, картина А. Саврасова «Грачи 

прилетели», эпический образ природы России в 
произведениях И. Шишкина. Пейзажная живо-

пись И. Левитана и её значение для русской куль-

туры. 

Иметь представления о развитии образа природы в отечественной пейзажной жи-

вописи. 

Называть имена великих русских живописцев и характеризовать известные карти-

ны А. Венецианова, А. Саврасова, И. Шишкина, И. Левитана используя дидактиче-

ские материалы. 
Приобрести начальный опыт создания композиционного живописного пейзажа 

своей Родины. 

Пейзаж в графи-

ке 

Графический образ пейзажа в работах выдаю-

щихся мастеров. Средства выразительности в 

графическом рисунке и многообразие графиче-
ских техник. Графические зарисовки и графиче-

ская композиция на темы окружающей природы. 

Иметь представления о средствах выразительности в произведениях графики и 

образных возможностях графических техник в работах известных мастеров. 

Приобрести начальные навыки пейзажных зарисовок на доступном уровне.  

Городской пей-

заж 

Жанр городского пейзажа и его развитие в исто-

рии искусства. Многообразие в понимании образа 
города. Город как материальное воплощение 

отечественной истории и культурного наследия. 

Задачи охраны исторического образа современ-
ного города. Городские зарисовки и авторские 

композиции на тему архитектурного образа горо-

да. 

Иметь представления о развитии жанра городского пейзажа в изобразительном 

искусстве. 
Овладевать навыками восприятия образности городского пространства как выра-

жения самобытного лица культуры и истории народа. 

Иметь представления о роли культурного наследия в городском пространстве, 
задачи его охраны и сохранения. 

Бытовой жанр в изобразительном искусстве 

Изображение 

бытовой жизни 

людей в тради-
циях искусства 

разных эпох 

Изображение труда и бытовой жизни людей в 

традициях искусства разных эпох. Значение ху-

дожественного изображения бытовой жизни 
людей в понимании истории человечества и со-

временной жизни. Жанровая картина как обоб-

щение жизненных впечатлений художника об 
окружающей жизни. Бытовой жанр в истории 

отечественного искусства. Тема, сюжет, содер-
жание в жанровой картине. Проявление нрав-

ственных и ценностных смыслов в картинах 

бытового жанра.  

Иметь представления о значении художественного изображения бытовой жизни 

людей в понимании истории человечества и современной жизни. 

Иметь представления о роли изобразительного искусства в формировании пред-
ставлений о жизни людей разных народов и эпох. 

Иметь представления о многообразии форм организации жизни и одновременного 

единства мира людей. 
Различать тему, сюжет и содержание в жанровой картине с порой на дидактиче-

ские материалы. 
Иметь представления об образе нравственных и ценностных смыслов в жанровой 

картине. 

Работа над сю-
жетной компо-

зицией 

Понимание композиции как целостности в орга-
низации художественных выразительных 

средств. Сюжет и содержание в композиции на 

бытовую тему. 

Овладевать начальными навыками в работе над сюжетной композицией.  
Иметь представления о композиции как целостности в организации художествен-

ных выразительных средств. 

Исторический жанр в изобразительном искусстве 

Историческая 

картина в исто-

рии искусства, её 
особое значение 

Историческая тема в искусстве как изображе-

ние наиболее значительных событий в жизни 

общества. 
Жанровые разновидности исторической картины 

в зависимости от сюжета: мифологическая карти-

на, картина на библейские темы, батальная кар-
тина и др.  

Иметь представления об исторической картине как высоком жанре. 

Иметь представления о картинах на мифологические и библейские темы как исто-

рическом жанре. 
Иметь представления о произведениях исторического жанра как идейном и образ-

ном выражении значительных событий в истории общества, воплощение мировоз-

зренческих позиций и идеалов. 

Историческая Историческая картина в русском искусстве Анализировать по технологической карте содержание картины К. Брюллова «По-



 

картина в рус-

ской живописи 

XIX в. и её особое место в развитии отечествен-

ной культуры. К. Брюллов. «Последний день 
Помпеи», исторические картины в творчестве 

В. Сурикова и др. Исторический образ России в 

картинах М. Нестерова, В. Васнецова, 
А. Рябушкина. 

следний день Помпеи». 

Анализировать по технологической карте содержание исторических картин, образ 
народа в творчестве В. Сурикова. 

Иметь представления об историческом образе России в картинах М. Нестерова, 

В. Васнецова, А. Рябушкина 

Работа над сю-

жетной компо-

зицией 

Этапы длительного периода работы художника 

над исторической картиной: идея и эскизы, сбор 

материала и работа над этюдами, уточнения ком-
позиции в эскизах, картон композиции, работа 

над холстом. 

Иметь начальный опыт разработки эскизов композиции на историческую тему с 

опорой на образец. 

Библейские темы в изобразительном искусстве 

Библейские темы 

в истории евро-

пейской и отече-
ственной живо-

писи 

Исторические картины на библейские темы: ме-

сто и значение сюжетов Священной истории в 

европейской культуре. Вечные темы в искусстве 
на основе сюжетов Библии. Вечные темы и их 

нравственное и духовно-ценностное выражение в 

произведениях искусства разных времён. Произ-
ведения на библейские темы Леонардо да Винчи, 

Рафаэля, Рембрандта 

Иметь представления о значении библейских сюжетов в истории культуры. 

Узнавать сюжеты Священной истории в произведениях искусства используя ди-

дактические материалы. 
Иметь представления о значении великих — вечных тем в искусстве на основе 

сюжетов Библии как «духовной оси», соединяющей жизненные позиции разных 

поколений. 
Узнавать сюжеты картин на библейские темы Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рем-

брандта и др. используя справочные материалы. 

Библейские темы 

в русском искус-
стве XIX в. 

Библейские темы в отечественном искусстве 

XIX в. А. Иванов. «Явление Христа народу», 
И. Крамской. «Христос в пустыне», Н. Ге. «Тай-

ная вечеря», В. Поленов. «Христос и грешница». 

Узнавать сюжеты картин отечественных художников (А. Иванов. «Явление Христа 

народу», И. Крамской. «Христос в пустыне», Н. Ге. «Тайная вечеря», В. Поленов. 
«Христос и грешница») используя справочные материалы.  

Иконопись в 
истории русско-

го искусства  

Иконопись как великое проявление русской куль-
туры. Язык изображения в иконе, его религиоз-

ный и символический смысл. 

Великие русские иконописцы: 
духовный свет икон Андрея Рублёва, Феофана 

Грека, Дионисия. 

Иметь представления о смысловом различии между иконой и картиной. 
Иметь представления о творчестве великих русских иконописцев: Андрея Рублёва, 

Феофана Грека, Дионисия. 

 

6 КЛАСС   

№ п/п  
 

Тема урока  Кол-во часов 

Всего  

1 Пространственные искусства. Художественные материалы: выполняем пробы различных живописных и графических материалов 

и инструментов 

 1  

2 Рисунок — основа изобразительного творчества: зарисовки с натуры осенних трав, листьев. Линия и ее выразительные возможно-

сти. Ритм линий: изображаем в графике разное настроение "Травы на ветру" 

 1  

3 Пятно как средство выражения. Ритм пятен: рисуем природу  1  

4 Цвет. Основы цветоведения: рисуем волшебный мир цветной страны  1  

5 Цвет в произведениях живописи: создаем по воображению букет золотой осени на цветном фоне, передающего радостное настро-

ение 

 1  

6 Объемные изображения в скульптуре: создаем образ животного  1  

7 Основы языка изображения: определяем роль изобразительного искусства в своей жизни и обобщаем материал, изученный ранее  1  

8 Изображение предметного мира: создаем натюрморт в технике аппликация  1  

9 Многообразие форм окружающего мира: рисуем сосуды, животных, человека из разных геометрических фигур  1  

10 Изображение объема на плоскости и линейная перспектива: рисуем конус, цилиндр, пирамиду  1  

11 Свет и тень: рисуем распределение света и тени на геометрических формах; драматический натюрморт  1  

12 Натюрморт в графике: выполняем натюрморт в технике «эстампа», углем или тушью. Цвет в натюрморте: выполняем натюрморт 

в технике монотипии. 

 1  

13 Образ человека – главная тема в искусстве: собираем информацию о портрете в русском искусстве  1  

14 Основные пропорции головы человека: создаем портрет в технике аппликации  1  

15 Изображение головы человека в пространстве: выполняем фотографии головы человека в разных ракурсах  1  

16 Портрет в скульптуре: выполняем портрет литературного героя из пластилина  1  

17 Графический портретный рисунок: выполняем портретные зарисовки и автопортрет. Сатирические образы человека: создаем 

дружеский шарж или сатирический рисунок литературного героя. 

 1  

18 Образные возможности освещения в портрете: создаем в три цвета портреты человека - по свету и против света  1  

19 Роль цвета в портрете: создаем портрет в цвете  1  

20 Великие портретисты прошлого: выполняем исследовательский проект  1  

21 Портрет в изобразительном искусстве ХХ века: выполняем исследовательский проект  1  

22 Жанры в изобразительном искусстве: выполняем исследовательский проект «Мой любимый художник»  1  

23 Изображение пространства: проводим исследование на тему «Правила перспективы «Сетка Альберти»  1  

24 Правила построения перспективы. Воздушная перспектива: создаем пейзаж  1  

25 Пейзаж – большой мир: создаем контрастные романтические пейзажи «Дорога в большой мир» и «Путь реки»  1  

26 Пейзаж настроения: рисуем пейзаж с передачей утреннего или вечернего состояния природы  1  

27 Пейзаж в русской живописи: рисуем пейзаж-настроение по произведениям русских поэтов о красоте природы  1  

28 Пейзаж в графике: выполняем композицию на тему: «Весенний пейзаж» в технике монотипии  1  

29 Городской пейзаж: выполняем аппликации с графическими дорисовками «Наш город».  1  

30 Поэзия повседневности: создаем графическую композицию «Повседневный быт людей» по мотивам персидской миниатюры или 
египетского фриза 

 1  

31 Историческая картина: создаем композицию исторического жанра (сюжеты из истории России)  1  

32 Библейские темы в изобразительном искусстве: собираем материал для композиции на тему: «Библейский сюжет»  1  

33,34  РЕЗЕРВНЫЕ ЧАСЫ  2 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34 

 

2.1.1.13 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «МУЗЫКА» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по музыке для обучающихся с задержкой психического развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего образования под-

готовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 г. № 287, 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 по предмету «Музыка» на уровне основного общего образования, 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 «Музыка» 

Музыка – универсальный антропологический феномен, неизменно присутствующий во всех культурах и цивилизациях на протяжении всей исто-

рии человечества. Используя интонационно-выразительные средства, она способна порождать эстетические эмоции, разнообразные чувства и мысли, яркие 

художественные образы, для которых характерны, с одной стороны, высокий уровень обобщённости, с другой – глубокая степень психологической вовле-

чённости личности. Эта особенность открывает уникальный потенциал для развития внутреннего мира человека, гармонизации его взаимоотношений с 

самим собой, другими людьми, окружающим миром через занятия музыкальным искусством. 
Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие качества и свойства, как целостное восприятие мира, интуиция, сопере-

живание, содержательная рефлексия. Огромное значение имеет музыка в качестве универсального языка, не требующего перевода, позволяющего понимать 

и принимать образ жизни, способ мышления и мировоззрение представителей других народов и культур. 
Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, в том числе является 

средством сохранения и передачи идей и смыслов, рождённых в предыдущие века и отражённых в народной, духовной музыке, произведениях великих 
композиторов прошлого. Особое значение приобретает музыкальное воспитание в свете целей и задач укрепления национальной идентичности. Родные 

интонации, мелодии и ритмы являются квинтэссенцией культурного кода, сохраняющего в свёрнутом виде всю систему мировоззрения предков, передава-

емую музыкой не только через сознание, но и на более глубоком – подсознательном – уровне. 
Музыка – временнóе искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в развитие комплекса психических качеств личности, особенно обучающего-

ся с ЗПР, является способность музыки развивать чувство времени, чуткость к распознаванию причинно-следственных связей и логики развития событий, 

обогащать индивидуальный опыт в предвидении будущего и его сравнении с прошлым. 
Музыка обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребёнка, развивает его абстрактное мышление, память и воображе-

ние, формирует умения и навыки в сфере эмоционального интеллекта, способствует самореализации и самопринятию личности. Таким образом музыкаль-

ное обучение и воспитание вносит огромный вклад в эстетическое и нравственное развитие ребёнка, формирование всей системы ценностей. 

Учебный предмет «Музыка», входящий в предметную область «Искусство», способствует эстетическому и духовно-нравственному воспитанию, 

формированию способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к себе, другим людям, Отечеству и миру в целом, коррекции и 

развитию эмоциональной сферы, социализации обучающихся с ЗПР. Учебный предмет развивает у обучающихся с ЗПР творческое воображение, ассоциа-
тивно-образное мышление, умение воспринимать информацию, передаваемую через художественные образы. 

Овладение основами музыкальных знаний на уровне основного общего образования должно обеспечить формирование основ музыкальной куль-

туры и грамотности как части общей и духовной культуры обучающихся, развитие музыкальных способностей обучающихся с ЗПР, а также способности к 
сопереживанию произведениям искусства через различные виды музыкальной деятельности, овладение практическими умениями и навыками в различных 

видах музыкально-творческой деятельности. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Музыка» с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Для обуча-
ющихся с ЗПР характерен сниженный уровень развития учебно-познавательной деятельности, при котором отставание может проявляться в целом или 

локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное их становление). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. 

познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие овладение про-
граммным материалом. Слабая произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности обучающихся с ЗПР оказывают влияние на про-

дуктивность учебной деятельности на уроках музыки. Для обучающихся с ЗПР характерна удовлетворительная обучаемость, но часто она избирательная и 

неустойчивая и зависит от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. В 
связи с этим в образовательном процессе используются специальные приемы, позволяющие корректировать и ослаблять проявления нарушений в развитии 

обучающихся. Особое внимание уделяется формированию жизненных компетенций. Посредством привлечения обучающихся с ЗПР к духовной составля-

ющей предмета у них формируются устойчивые нравственные позиции, культурные ценности, социально значимые интересы и увлечения. Расширение 
кругозора способствует повышению общего уровня культурного развития обучающегося с ЗПР, его социальной адаптации, осознанию себя членом обще-

ства с его культурой и традициями. 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 
▪ приобщение обучающихся с ЗПР к музыке, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих духовный опыт поколений; 

▪ расширение музыкального и общего культурного кругозора обучающихся; воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке 

своего народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 
▪ развитие творческого потенциала, ассоциативно-образного мышления, воображения, позволяющих проявить творческую индивидуальность в раз-

личных видах музыкальной деятельности; 

▪ развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать произведения искусства по законам гармонии и красоты; 
▪ овладение основами музыкальной грамотности с опорой на специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, элемен-

тарную нотную грамоту, способствующей эмоциональному восприятию музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с жизнью. 

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет «Музыка» способствует формированию у обучающихся с ЗПР 
потребности во взаимодействии с музыкой в ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержа-

тельного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры. 

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для обеспечения достижения образовательных результатов, рекомен-
дованных образовательной организации. Музыкальный и теоретический материал модулей, связанных с народным музыкальным творчеством, может быть 

дополнен регионально-национальным компонентом. 

Учебный предмет «Музыка» играет существенную роль для эстетического развития и духовно-нравственного воспитания обучающихся с ЗПР и в 
то же время обнаруживает существенный коррекционный потенциал. В процессе обучения учитываются особенности развития обучающихся с ЗПР, пре-

пятствующие освоению учебного предмета. Снижение развития понятийно-абстрактного мышления затрудняет у обучающихся с ЗПР понимание художе-

ственного смысла музыкального произведения и его анализ. Им тяжело воспринимать сложную мелодию, в то время как простые воспринимаются легче. 
Недостаточность аналитико-синтетической деятельности и особенности осмысленного восприятия осложняют различение на слух музыкальных инструмен-

тов и их звучания. Нарушения в развитии эмоциональной сферы влияют на восприятие настроения музыкального произведения, его эмоционально-

образного содержания. Обучающиеся с ЗПР затрудняются в различении тонких эмоциональных граней музыки, передаваемого композитором характера 
музыкального произведения. Ограниченный словарный запас препятствует вербальному выражению переживаемых чувств по прослушанному музыкаль-

ному произведению. Ослабленная память обучающихся с ЗПР, снижение ее объема может затруднять запоминание текста песен и теоретический материал с 
соответствующей терминологией.  

Поэтому коррекционная направленность уроков музыки предполагает включение заданий на развитие внимания, приемов запоминания, ассоциа-

тивно-образного мышления, чувства ритма. Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Музыка» необходим подбор эмоционально при-
влекательного и доступного музыкального материала, дополнительная визуализация и наглядность при изучении теоретического материала, регулярная 

смена видов деятельности на уроке, поощрение любых проявлений активности, включение специальной речевой работы по разъяснению новых терминов и 

пополнению словаря. Особое значение следует уделять обеспечению эмоциональной привлекательности занятий. Личностное, коммуникативное, социаль-
ное развитие обучающихся с ЗПР определяется стратегией организации их музыкально-учебной, художественно-творческой деятельности. Важным стано-

вится поощрение инициативы обучающегося с ЗПР включаться в музыкально-творческую деятельность класса и образовательной организации, внимание и 

уважение к музыкальным увлечениям учащихся. 
Рабочая программа разработана с целью оказания методической помощи учителю музыки в создании рабочей программы по учебному предмету 

«Музыка». Она позволит учителю: 

1) реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к формированию личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения, сформулированных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования; 

2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета «Музыка» по годам обучения в соответ-

ствии с ФГОС ООО (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями и дополнениями от 29 декабря 
2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); Примерной основной образовательной программой основного общего образования (в редакции протокола № 

1/20 от 04.02.2020 Федерального учебно-методического объединения по общему образованию); Примерной программой воспитания (одобрена решением 



 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. №2/20); 

3) разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного региона, образовательного учреждения, класса, ис-
пользуя рекомендованное в рабочей программе примерное распределение учебного времени на изучение определённого раздела/темы, а также предложен-

ные основные виды учебной деятельности для освоения учебного материала. 

Цель изучения учебного предмета «Музыка» 

Музыка жизненно необходима для полноценного образования и воспитания ребёнка, развития его психики, эмоциональной и интеллектуальной 

сфер, творческого потенциала. Признание самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в образование и воспитание делает 

неприменимыми критерии утилитарности. 
Основная цель реализации программы – воспитание музыкальной культуры как части всей духовной культуры обучающихся. Основным содержани-

ем музыкального обучения и воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, обра-

зов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через переживание, интонационно-смысловое обобщение, содержатель-
ный анализ произведений, моделирование художественно-творческого процесса, самовыражение через творчество). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим направлениям: 
1) становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миропонимания в единстве эмоциональной и познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения музыкального искусства как универсальной формы невербаль-

ной коммуникации между людьми разных эпох и народов, эффективного способа автокоммуникации; 
3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к интонационно-содержательной деятельности. 

Важнейшими задачами изучения предмета «Музыка» в основной школе являются: 

▪ приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный психологический опыт эмоционально-эстетического переживания; 
▪ осознание социальной функции музыки, стремление понять закономерности развития музыкального искусства, условия разнообразного проявле-

ния и бытования музыки в человеческом обществе, специфики её воздействия на человека; 

▪ формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искусства; воспитание уважительного отношения к системе культурных 

ценностей других людей, приверженность парадигме сохранения и развития культурного многообразия; 

▪ формирование целостного представления о комплексе выразительных средств музыкального искусства; освоение ключевых элементов музыкаль-

ного языка, характерных для различных музыкальных стилей; 
▪ развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в предметных умениях и навыках, в том числе: 

− слушание (расширение приёмов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия музыки; аналитической, оценочной, рефлексивной дея-

тельности в связи с прослушанным музыкальным произведением); 

− исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; игра на доступных музыкальных инструментах; 

− музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, двигательное моделирование и др.); 

− творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, фестивали, представления); 

− исследовательская деятельность на материале музыкального искусства; 

▪ расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах, достаточное для активного, осознанного восприятия лучших об-

разцов народного и профессионального искусства родной страны и мира, ориентации в истории развития музыкального искусства и современной 

музыкальной культуре. 
Специальной целью реализации программы предмета «Музыка» в отношении обучающихся с ЗПР является расширение их музыкальных интере-

сов, обеспечение интеллектуально-творческого развития, развитие активного познавательного поиска в сфере искусства, стимулирование самостоятельно-

сти в освоении различных учебных действий.  
Достижение перечисленных выше целей обеспечивается решением следующих задач: 

▪ формирование музыкальной культуры обучающихся с ЗПР как неотъемлемой части их общей духовной культуры, освоение музыкальной картины 

мира; 
▪ воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных народов мира, классическим и современным музыкаль-

ным наследием, эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному самообразованию; 

▪ развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художе-
ственного вкуса, общих музыкальных способностей; 

▪ развитие и углубление интереса к музыке и музыкальной деятельности, развитие музыкальной памяти и слуха, ассоциативного мышления, фанта-

зии и воображения; 
▪ освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его выразительных средств и музыкального языка, интонаци-

онно-образной природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

▪ развитие творческих способностей учащихся, овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах музыкаль-
но-творческой деятельности (слушание музыки, пение, музыкально-пластическое движение, драматизации музыкальных произведений, музы-

кально-творческой практике с применением информационно-коммуникативных технологий); 

▪ передача положительного духовного опыта поколений, сконцентрированного в музыкальном искусстве в его наиболее полном виде; 
▪ коррекция и развития эмоциональной сферы обучающегося с ЗПР посредством приобщения к музыке, выражения своих эмоций через восприятие 

музыкальных произведений, переживание и осознание своих чувств через проживание музыкального образа; 

▪ коррекция и развитие памяти, ассоциативно-образного мышления посредством заучивания музыкального материала и текстов песен, понимания 

средств музыкальной выразительности; 

▪ совершенствование речевого дыхания, правильной артикуляции звуков, формирование способности вербального выражения чувств, обогащение 

словаря. 
Особенности отбора и адаптации учебного материала по музыке 

Изучение учебного предмета «Музыка» вносит свой вклад в общую систему коррекционно-развивающей работы, направленной на удовлетворе-

ние особых образовательных потребностей обучающегося с ЗПР.  
Если обучение предмету построено с соблюдением специальных дидактических принципов, предполагает использование адекватных методов и 

конкретных приемов, то у обучающегося возникает интерес к художественной деятельности вообще и музыке в частности. 

Обучение учебному предмету «Музыка» способствует в первую очередь эстетическому и духовно-нравственному развитию, воспитанию патрио-
тизма. Кроме того, учитель музыки должен поддерживать тесную связь с другими участниками сопровождения (учителем по основным предметам, педаго-

гом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом). Они помогут определить индивидуальные особенности обучающихся с ЗПР и учитывать 

их в образовательном процессе, подбирать средства обучения в соответствии с образовательными потребностями каждого ученика. 
Учитель музыки должен поддерживать тесную связь с учителем-логопедом, поскольку распевание на уроках музыки способствуют правильному 

речевому дыханию и артикуляции.  
Взаимосвязь учителя музыки и педагога-психолога заключается в учете психологических рекомендаций в реализации индивидуального подхода к 

обучающимся, соблюдении этапности работы по формированию произвольной регуляции деятельности и поведения.  

Учителю музыки следует придерживаться приведенных ниже общих рекомендаций: 

▪ следует преподносить новый материал развернуто, пошагово и закреплять его на протяжении нескольких занятий; 

▪ при введении новых терминов следует использовать визуальную опору, учитывать разную возможность обучающихся с ЗПР активно использовать 

их в самостоятельной речи, предусматривать помощь (в виде опорных карточек) при употреблении или использовании терминологии; 
▪ следует производить отбор музыкального материала с позиции его доступности, при этом сохраняя общий базовый уровень; 

▪ следует постоянно разнообразить содержание проводимых занятий, мотивировать учащихся к изучению предмета; 

▪ необходимо обращать внимание на общее состояние подростка, осуществляя при необходимости гибкую корректировку адресуемых ему заданий. 
Обучающиеся с ЗПР также нуждаются в том, чтобы на уроках музыки учитель постоянно побуждал их высказываться, давать словесный отчет по 

совершаемым учебным действиям; способствовал осознанности изучаемого материала посредством установления обратной связи; разъяснял пользу изуча-

емого материала, связь с жизненными ситуациями и применимость полученных знаний в жизни, формировал мотивацию слушания музыки за пределами 
урока.  



 

В основе построения материала по учебному предмету «Музыка» лежит модульный принцип. В результате освоения предмета «Музыка» обуча-

ющиеся формируют представления о музыке как о виде искусства, значении музыки в художественной культуре, об основных жанрах народной и профес-
сиональной музыки, о формах музыки, характерных чертах и образцах творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов, видах оркестров, из-

вестных инструментах, выдающихся композиторах и музыкантах-исполнителях, приобретают навыки эмоционально-образного восприятия музыкальных 

произведений, определения на слух произведений русской и зарубежной классики, образцов народного музыкального творчества, произведений современ-

ных композиторов, исполнения народных песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов, выявления общего и особенного при сравне-

нии музыкальных произведений на основе полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, различе-

ния звучания отдельных музыкальных инструментов, видов хора и оркестра.  
Виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное 

освоение содержании образования по предмету «Музыка» 

Основными видами учебной деятельности обучающихся с ЗПР являются: слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, музыкаль-
но-пластическое движение, драматизация музыкальных произведений. Тематическая и терминологическая лексика соответствует ПООП ООО. Для обуча-

ющихся с ЗПР существенным является приемы работы с лексическим материалом по предмету «Музыка». Проводится специальная работа по введению в 
активный словарь обучающихся соответствующей терминологии. Изучаемые термины вводятся на полисенсорной основе, обязательна визуальная под-

держка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для актуализации терминологии. 
Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и допускает вариативный подход к очерёдности изучения 

модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания. 

Структура программы по предмету «Музыка» 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено девятью модулями (тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с об-
разовательной программой начального образования и непрерывность изучения предмета и образовательной области «Искусство» на протяжении всего кур-

са школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыка моего края»; 

модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

модуль № 4 «Европейская классическая музыка»; 
модуль № 5 «Русская классическая музыка»; 

модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки»; 

модуль № 7 «Жанры музыкального искусства»; 
модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»; 

модуль № 9 «Современная музыка: основные жанры и направления». 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования учебный предмет «Музыка» вхо-

дит в предметную область «Искусство», является обязательным для изучения и преподаётся в основной школе с 5 по 8 класс включительно (содержание 

учебного предмета в 8 классе может быть интегрировано в другие предметы и предметные области («Литература», «География», «История», «Общество-
знание», «Иностранный язык» и др.) или обеспечиваться временем за счет часов внеурочной деятельности).  

Содержание учебного предмета «Музыка», представленное в Примерной рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной 

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

Предлагаемый вариант тематического планирования может служить примерным образцом при составлении рабочих программ по предмету. Об-

разовательная организация вправе самостоятельно разработать и утвердить иной вариант тематического планирования, в том числе с учётом возможностей 
внеурочной и внеклассной деятельности, эстетического компонента Программы воспитания образовательного учреждения.  

При разработке рабочей программы по предмету «Музыка» образовательная организация вправе использовать возможности сетевого взаимодей-

ствия, в том числе с организациями системы дополнительного образования детей, учреждениями культуры, организациями культурно-досуговой сферы 
(театры, музеи, творческие союзы). 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную деятельность обучающихся с ЗПР, участие в исследовательских и твор-

ческих проектах, в том числе основанных на межпредметных связях с такими дисциплинами образовательной программы, как «Изобразительное искус-
ство», «Литература», «География», «История», «Обществознание», «Иностранный язык» и др. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

В соответствии с рекомендациями, представленными в Примерной рабочей программе учебного предмета «Музыка» на уровне основного общего 
образования, тематическое наполнение модулей допускает перекомпоновку, исключение отдельных блоков, с учётом возможностей региона, образователь-

ной организации, возможностей дополнительного образования и внеурочной деятельности, уровня общего и музыкального развития обучающихся. В этой 

связи в рабочей программе для обучающихся с ЗПР дается корректировка содержания учебного предмета «Музыка» в соответствии с особыми образова-
тельными потребностями обучающихся. 

5 КЛАСС 

Содержание предмета за курс 5 класса включает модули: 
Модуль № 1. «Музыка моего края» 

Традиционная музыка – отражение жизни народа. Жанры детского и игрового фольклора (игры, пляски, хороводы и др.) Роль музыки в жизни человека и 

общества и ее значение для духовно-нравственного развития человека. Музыка как выражение чувств и мыслей человека. Календарные обряды, традицион-
ные для данной местности (осенние, зимние, весенние – на выбор учителя) 

Модуль № 2. «Народное музыкальное творчество России» 

Богатство и разнообразие фольклорных традиций народов нашей страны. Музыка наших соседей, музыка других регионов. Общее и особенное в фольклоре 
народов России: лирика, эпос, танец. Значение народного песенного и инструментального музыкального творчества как части духовной культуры народа 

(Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира по выбору образовательной организации). 

Модуль № 3. «Музыка народов мира» 

Археологические находки, легенды и сказания о музыке древних. Древняя Греция – колыбель европейской культуры (театр, хор, оркестр, лады, учение о 

гармонии и др.) Национальное своеобразие музыки. Интонация в музыке как носитель образного смысла. Интонационное многообразие фольклорных тра-
диций своего народа и других народов мира (А. Хачатурян Балет «Гаянэ», П. Чайковский Балет «Спящая красавица», Н. Римский-Корсаков Симфоническая 

сюита «Шехерезада»). 

Модуль № 4. «Европейская классическая музыка» 

Национальный музыкальный стиль на примере творчества Ф. Шопена, Э. Грига и др. Национальные истоки классической музыки. Характерные жанры, 

образы, элементы музыкального языка (соната, симфония). Значение и роль композитора — основоположника национальной классической музыки (Вен-

ский классицизм). Кумиры публики (на примере творчества В. А. Моцарта, Н. Паганини, Ф. Листа и др.). Виртуозность. Талант, труд, миссия композитора, 
исполнителя. Признание публики. Культура слушателя. Традиции слушания музыки в прошлые века и сегодня. 

Модуль № 5. «Русская классическая музыка» 

Вокальная музыка на стихи русских поэтов, программные инструментальные произведения, посвящённые картинам русской природы, народного быта, 
сказкам, легендам (на примере творчества М. И. Глинки, С. В. Рахманинова, В. А. Гаврилина и др.) Связь народного и профессионального музыкального 

творчества (Н. Римский-Корсаков Оперы «Садко», 

«Снегурочка»). Исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях (М. Глинка Опера «Иван Сусанин», 
М. Мусоргский Опера «Борис Годунов», П. Чайковский Увертюра «1812», С. Прокофьев Кантата «Александр Невский») 

Модуль № 6. «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки» 

Музыка православного и католического богослужения (колокола, пение a capella / пение в сопровождении органа, И.С.Бах). Основные жанры, традиции 
(литургия, месса). Образы Христа, Богородицы, Рождества, Воскресения (П.И. Чайковский «Покаянная молитва о Руси», П. Чесноков «Да исправится мо-

литва моя»). 



 

Модуль № 7. «Жанры музыкального искусства» 

Жанры камерной вокальной музыки (песня, романс, вокализ). Инструментальная миниатюра -вальс, ноктюрн, прелюдия,   каприс   и   др. (Ф. Шопен 
«Вальс», «Прелюдия», «Ноктюрн», Н. Паганини «Каприс»). Одночастная, двухчастная, трёхчастная репризная форма. Куплетная форма. Значимость музы-

ки в творчестве писателей и поэтов (А. Рубинштейн Романс 

«Горные вершины», Н. Римский-Корсаков Романс «Горные вершины»). 

Вокальная и инструментальная музыка (М.И. Глинка «Венецианская ночь», Ф. Шуберт «Баркаролла», С. Рахманинов «Весенние воды», М. Глинка– М. 

Балакирев «Жаворонок», Г. Свиридов «Романс»). 

Модуль № 8. «Связь музыки с другими видами искусства» 

Единство слова и музыки в вокальных жанрах (песня, романс, кантата, баркаролла, былина и др.). Музыка и живопись. Выразительные средства музыкаль-

ного и изобразительного искусства (М. Чюрленис). Аналогии: ритм, композиция, линия – мелодия, пятно – созвучие, колорит – тембр и т. д. Программная 

музыка. Выразительные и изобразительные интонации в музыке (Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» - «Песня Сольвейг», «Смерть Озе», «В 
пещере горного короля»). Опера (Н. Римский-Корсаков Оперы 

«Садко», «Снегурочка», «Сказка о царе Салтане», М. Глинка Опера «Руслан и Людмила»). Балет (С. Прокофьев Балет «Ромео и Джульетта»), Кантата (С. 
Прокофьев Кантата «Александр Невский», К. Дебюсси Симфоническая сюита «Море»). Импрессионизм (на примере творчества французских клавесини-

стов, К. Дебюсси, А. К. Лядова и др.) 

Модуль № 9. «Современная музыка: основные жанры и направления» 

Джаз – основа популярной музыки XX века. Особенности джазового языка 

и стиля (свинг, синкопы, ударные и духовые инструменты, вопросно-ответная структура мотивов, гармоническая сетка, импровизация). Мюзикл. 

6 КЛАСС 

Содержание предмета за курс 6 класса включает модули: 

Модуль№ 1 «Музыка моего края» 

Фольклорные жанры, связанные с жизнью человека: свадебный обряд, рекрутские песни, плачи-причитания. 

Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России» 

Народные истоки композиторского творчества: обработки фольклора, цитаты; картины родной природы и отражение типичных образов, характеров, важ-

ных исторических событий. Внутреннее родство композиторского и народного творчества на интонационном уровне. 
Музыкальный образ (лирический, драматический, героический, романтический, эпический). Образы романсов и песен русских композиторов (М. Матвеев. 

«Матушка, матушка, что во поле пыльно», «Красный сарафан»). Портрет в музыке и живописи. Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира» 

Интонации и ритмы, формы и жанры европейского фольклора. Отражение европейского фольклора в творчестве профессиональных композиторов 

Модуль № 4 «Европейская классическая музыка» 

Искусство как отражение, с одной стороны – образа жизни, с другой – главных ценностей, идеалов конкретной эпохи. Стили барокко и классицизм (круг 
основных образов, характерных интонаций, жанров). Полифонический и гомофонно-гармонический   склад   на   примере   творчества   И.   С.   Баха   и Л. 

ван Бетховена. Героические образы в музыке. Лирический герой музыкального произведения. Судьба человека – судьба человечества (на примере творче-

ства Л. ван Бетховена, Ф. Шуберта и др.). Стили классицизм и романтизм (круг основных образов, характерных интонаций, жанров). 
Модуль № 5 «Русская классическая музыка» 

Светская музыка российского дворянства XIX века: музыкальные салоны, домашнее музицирование, балы, театры. Увлечение западным искусством, появ-

ление своих гениев. Синтез западно-европейской культуры и русских интонаций, настроений, образов (на примере творчества М. И. Глинки, П. И. Чайков-
ского, Н. А. Римского-Корсакова и др.). 

Модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки» 

Европейская музыка религиозной традиции (григорианский хорал, изобретение нотной записи Гвидо д’Ареццо, протестантский хорал). 
Русская музыка религиозной традиции (знаменный распев, крюковая запись, партесное пение). Народное искусство Древней Руси (знаменный распев, крю-

ки). Молитва. Русская духовная музыка (В.Г. Кикта. «Фрески Софии Киевской», В. Гаврилина Симфония «Перезвоны», М. Березовский Хоровой концерт 

«Не отвержи мене во время старости», П. Чесноков. «Да исправится молитва моя»). Образы скорби и печали в искусстве (Дж. Перголези «Stabat mater»). 
Полифония в западной и русской духовной музыке. Жанры: кантата, духовный концерт, реквием. Небесное и земное в музыке И.С. Баха. 

Эстетическое содержание и жизненное предназначение духовной музыки. Многочастные произведения на канонические тексты: католическая месса, право-

славная литургия, всенощное бдение. 
Модуль № 7 «Жанры музыкального искусства» 

Сюита, цикл миниатюр (вокальных, инструментальных). Принцип контраста. Прелюдия и фуга. 

Соната, концерт: трёхчастная форма, контраст основных тем, разработочный принцип развития. Инструментальный концерт (А. Вивальди. 
«Времена года» («Весна», «Зима»). Жанры вокальной (в том числе песня, романс, ария, вокальный цикл) и театральной музыки (в том числе опера, балет, 

мюзикл и оперетта). Авторская песня: прошлое и настоящее. 

Построение и развитие музыки (Ф. Шопен. Полонез (ля мажор), Ноктюрн фа минор). 
Интонационно-образный анализ музыкального произведения. Образы симфонической музыки. (Программная увертюра Л. Бетховена «Эгмонт», Увертюра-

фантазия П.И. Чайковского «Ромео и Джульетта»). 

Модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства» 

Музыка к драматическому спектаклю (на примере творчества Э. Грига, Л. ван Бетховена, А. Г. Шнитке, Д. Д. Шостаковича и др.). 

Единство музыки, драматургии, сценической живописи, хореографии. Взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы (К. Орф. Сцени-

ческая кантата для певцов, хора и оркестра «Кармина Бурана»). Мир старинной песни (Ф. Шуберт Вокальный цикл на ст. В. Мюллера «Прекрасная мельни-
чиха» («В путь»), «Лесной царь» (ст. И. Гете). «Серенада» (сл. Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева). «Ave Maria» (сл. В. Скотта). 

Модуль № 9 «Современная музыка: основные жанры и направления» 

Особенности жанра. Классика жанра — мюзиклы середины XX века (на примере творчества Ф. Лоу, Р. Роджерса, Э. Л. Уэббера и др.). Современные поста-
новки в жанре мюзикла на российской сцене. Стили, направления и жанры современной   музыки   (Ч.   Айвз.   «Космический   пейзаж»,   Э.   Артемьев. 

«Мозаика»). Джаз – искусство XX века (Негритянский спиричуэл, «Любимый мой» сл. А. Гершвина, русский текст Т. Сикорской, Л. Армстронг «Блюз 

Западной окраины»). Мир музыкального театра. Вечные темы искусства и жизни (Л. Бернстайн, Мюзикл «Вестсайдская история»). Образы киномузыки (И. 
Дунаевский Марш из к/ф «Веселые ребята» сл. В. Лебедева-Кумача, Ф. Лей 

«История любви»). 
7 КЛАСС 

Содержание предмета за курс 7 класса включает модули: 

Модуль№ 1 «Музыка моего края»   
Современная музыкальная культура родного края. 

Гимн республики, города (при наличии). Земляки – композиторы, исполнители, деятели культуры. Театр, филармония, консерватория. 

Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»  
Взаимное влияние фольклорных традиций друг на друга. 

Этнографические экспедиции и фестивали. 

Современная жизнь фольклора. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира» 

Африканская музыка – стихия ритма.  

Интонационно-ладовая основа музыки стран Азии, уникальные традиции, музыкальные инструменты.  
Представления о роли музыки в жизни людей. Стили и жанры американской музыки (кантри, блюз, спиричуэлс, самба, босса-нова и др.). Смеше-

ние интонаций и ритмов различного происхождения. 

Модуль № 4 «Европейская классическая музыка»  
Развитие музыкальных образов. Музыкальная тема. Принципы музыкального развития: повтор, контраст, разработка. 

Музыкальная форма – строение музыкального произведения. 



 

Стиль как единство эстетических идеалов, круга образов, драматургических приёмов, музыкального языка. (На примере творчества В. А. Моцар-

та, К. Дебюсси, А. Шёнберга и др.) Жанры западно-европейской музыки – месса, прелюдия, фуга, реквием, кантата, оратория, сюита (И. Бах Прелюдия до 
мажор, Фуга ре диез минор, Высокая месса си минор, Оратория «Страсти по Матфею», Сюита № 2 (7 часть «Шутка»), Г. Гендель Пассакалия из сюиты соль 

минор, Хор «Аллилуйя» (№ 44) из оратории «Мессия», Д. Каччини. «Ave Maria», В. Моцарт Реквием («Dies ire», «Lacrimoza»). Формы построения музыки 

(Й. Гайдн Симфония № 103 («С тремоло литавр»), В. Моцарт «Маленькая ночная серенада» (Рондо), Л. Бетховен Симфония № 5, Соната № 7, Соната № 8 

(«Патетическая»), Соната № 14 («Лунная»), Соната № 23 («Аппассионата»). 

Циклические формы инструментальной музыки – соната, симфония, концерт, сюита (В. Моцарт. Соната до мажор (эксп. Ι ч.), Симфония № 40, 

Соната № 11, Ф. Шуберт Симфония № 8 («Неоконченная»), И.С. Бах Итальянский концерт). Д. Шостакович Симфония № 7 «Ленинградская». 
Камерная инструментальная музыка (Ф. Шопен Вальс № 6, Мазурка № 1, И. Штраус «Полька-пиццикато», М. Огинский Полонез ре минор).  

Этюд (Ф. Шопен Этюд № 12). Транскрипция (Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2, Этюд Паганини № 6, И. Бах-Ф. Бузони Чакона из Партиты № 2 

для скрипки соло.). 
Модуль № 5 «Русская классическая музыка» 

Образы народных героев, тема служения Отечеству в крупных театральных и симфонических произведениях русских композиторов (на примере 
сочинений композиторов — членов «Могучей кучки», С. С. Прокофьева, Г. В. Свиридова и др.). 

Мировая слава русского балета. Творчество композиторов (П. И. Чайковский, С. С. Прокофьев, И. Ф. Стравинский, Р. К. Щедрин), балетмейсте-

ров, артистов балета. Дягилевские сезоны. 
Творчество выдающихся отечественных исполнителей (С. Рихтер, Л. Коган, М. Ростропович, Е. Мравинский и др.). Консерватории в Москве и 

Санкт-Петербурге, родном городе. Конкурс имени П. И. Чайковского 

Идея светомузыки. Мистерии А. Н. Скрябина. Терменвокс, синтезатор Е. Мурзина, электронная музыка (на примере творчества А. Г. Шнитке, 
Э. Н. Артемьева и др.) Русская музыка XX века (А. Скрябин Прелюдия № 4, А. Шнитке Кончерто гроссо, Сюита в старинном стиле, А. Журбин, Рок-опера 

«Орфей и Эвридика»). 

Модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки» 

Сохранение традиций духовной музыки сегодня.  

Переосмысление религиозной темы в творчестве композиторов XX–XXI веков. Религиозная тематика в контексте поп-культуры. Русская духов-

ная музыка – знаменный распев, кант, литургия, хоровой концерт (знаменный распев, П.И.Чайковский «Всенощное бдение» («Богородице Дево, радуйся» 
№ 8), «Покаянная молитва о Руси», С. Рахманинов «Всенощное бдение»).  

Модуль № 7 «Жанры музыкального искусства»  

Одночастные симфонические жанры (увертюра, картина). Симфония. 
Опера, балет. Либретто. Строение музыкального спектакля: увертюра, действия, антракты, финал.  

Массовые сцены. Сольные номера главных героев. Номерная структура и сквозное развитие сюжета. Лейтмотивы. 

Роль оркестра в музыкальном спектакле. В музыкальном театре (К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика», Ж. Бизе Опера «Кармен», Д. Верди «Риго-
летто»). Два направления музыкальной культуры: светская и духовная музыка. Ф. Шуберт Вокальный цикл на ст. В. Мюллера «Прекрасная мельничиха», 

«Лесной царь» (ст. И. Гете), «Ave Maria»). 

Модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства» 

Музыка в немом и звуковом кино. Внутрикадровая и закадровая музыка. Жанры фильма-оперы, фильма-балета, фильма-мюзикла, музыкального 

мультфильма (на примере произведений Р. Роджерса, Ф. Лоу, Г. Гладкова, А. Шнитке) 

Модуль № 9 «Современная музыка: основные жанры и направления» 

Направления и стили молодёжной музыкальной культуры XX–XXI веков (рок-н-ролл, рок, панк, рэп, хип-хоп и др.). Социальный и коммерческий 

контекст массовой музыкальной культуры. Музыка в кино (И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята», Ф. Лэй. «История любви»). 

Классика и современность (Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки Варвары),  Ж. Бизе–Р. Щедрин Балет «Кармен-
сюита», Э. Уэббер Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда», Д. Кабалевский «Реквием» на ст. Р. Рождественского («Наши дети», «Помните!»).  

Музыка повсюду (радио, телевидение, Интернет, наушники). Музыка на любой вкус (безграничный выбор, персональные плей-листы). Музы-

кальное творчество в условиях цифровой среды. 

Примерные контрольно-измерительные материалы 

Проведение оценки достижений планируемых результатов освоения учебного предмета «Музыка» проводится в форме текущего и тематического контроля 

в виде: наблюдения, самостоятельной работы, работы по карточке, тестов, музыкальных викторин, участия в концертной деятельности. 
Для обучающихся с ЗПР предусмотрено: 

- учет трудностей вербализации выражения своих чувств и переживаний, для этого следует проводить дополнительную разъяснительную сло-

варную работу, предоставлять опорные схемы речевых высказываний; 
- возможность использования обучающимися с ЗПР справочных материалов, визуальных и смысловых опор; 

- адаптацию с учетом индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР контрольно-измерительных материалов и способов тематического 

контроля (упрощение формулировок инструкций, разъяснение инструкции, расстановка ударений в редко употребляемых словах и др.). 
5 класс 

1 четверть: Музыкальная викторина по теме «Музыка моего края и народное музыкальное творчество России» (с использованием справоч-

ной информации). Участие в концертной деятельности. 
2 четверть: Тест по теме: «Национальные истоки классической музыки» (может выполняться с использованием справочной информации). 

Участие в концертной деятельности. 

3 четверть: Музыкальная викторина «Жанры камерной вокальной и инструментальной музыки» (с использованием справочной информа-
ции). Участие в концертной деятельности. 

4 четверть. Тест по теме: «Джаз – основа популярной музыки XX века» (может выполняться с использованием справочной информации). 

6 класс 

1 четверть:  Музыкальная викторина  Музыка народов мира» (с использованием справочной информации). Участие в концертной деятельности. 

2 четверть: Музыкальная викторина «Русская классическая музыка XIX века», тест ««Музыкальные эпохи (барокко, классицизм, 

романтизм)»  (с использованием справочной информации). Участие в концертной деятельности. 
3 четверть: Тест и музыкальная викторина по теме: «Музыкальное искусство Древней Руси» (может выполняться с использованием справочной 

информации). Участие в концертной деятельности. 
4 четверть. Тест по теме: «Музыкальные стили XX века» (с использованием справочной информации). 

7 класс 

1 четверть: Музыкальная викторина «Стили и жанры фольклорной музыки американского континента» (с использованием справочной ин-
формации). 

2 четверть: Тесты по темам: «Жанры западно-европейской музыки» 

«Русская музыка XX века» (может выполняться с использованием справочной информации). 
3 четверть: Музыкальная викторина «Светская и духовная музыка» (с использованием справочной информации). 

4 четверть. «Стили, направления, жанры современной музыки» (может выполняться с использованием справочной информации). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: 

личностных, метапредметных и предметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России в музыкальном искусстве, музыкальным традициям разных народов, проживаю-

щих в родной стране; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия 
русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического ха-



 

рактера;  

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к само-
выражению в разных видах искусства; 

установка на осмысление опыта прослушивания произведений классической музыки; 

умение управлять собственным эмоциональным состоянием благодаря музыкальному воздействию; 

способность обучающихся с ЗПР к осознанию своих дефицитов (в речевом, волевом развитии) и проявление стремления к их преодолению; 

способность к саморазвитию, умение оценивать собственные возможности, склонности и интересы; 

освоение культурных форм выражения своих чувств;  
умение передать свои впечатления так, чтобы быть понятым другим человеком. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

использовать логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, устанавливать аналогию в процессе интонационно-образного и жан-

рового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 
применять знаки и символы для решения учебных задач (владение элементарной нотной грамотой); 

аргументировать свою позицию, мнение; 

с помощью педагога или самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам прослушивания музыкальных произведений. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств при прослушивании музыкальных 

произведений;  
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения: осознанно строить речевое высказы-

вание о содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуни-

кации. 

продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, 

во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

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

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия; 
предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи; 

понимать причины, по которым не был достигнут результат деятельности. 

анализировать причины эмоций; 
регулировать способ выражения эмоций. 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого.  
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся с ЗПР основ музыкальной культуры и проявляются в способности к 

музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным искусством во всех доступных формах, органичном включении музыки в 
актуальный контекст своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие АООП ООО ЗПР по предмету «Музыка»: 

осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства, неразрывную связь музыки и жизни человека, всего человече-
ства, могут рассуждать на эту тему, используя опорную схему; 

воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное цивилизационное явление; имеют представление об отечествен-

ных мастерах музыкальной культуры, испытывают гордость за них; 
сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной идентичности (разбираются в особенностях музыкальной культуры 

своего народа, узнают на слух родные интонации среди других, стремятся участвовать в исполнении музыки своей национальной традиции, понимают от-

ветственность за сохранение и передачу следующим поколениям музыкальной культуры своего народа); 
понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего общественные вкусы и настроения, включённого в развитие политиче-

ского, экономического, религиозного, иных аспектов развития общества. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформиро-
ванность умений. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 КЛАСС 

Модуль № 1 «Музыка моего края»: 

знать музыкальные традиции своей республики, края, народа. 

Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»: 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки с помощью учителя; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов с использованием 

дополнительной визуализации. 
Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки с помощью учителя; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов с использованием 
дополнительной визуализации. 

Модуль № 4 «Европейская классическая музыка»: 

исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-классиков с помощью учителя; 
характеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков, приводить примеры наиболее известных сочинений с помощью подробного опросного 

плана. 
Модуль № 5 «Русская классическая музыка»: 

характеризовать творчество не менее двух отечественных композиторов- классиков, приводить примеры наиболее известных сочинений с помощью по-

дробного опросного плана. 
Модуль № 6 «Образы русской и европейской духовной музыки»: 

различать и характеризовать жанры и произведения русской и европейской духовной музыки с использованием опорных карточек; 

исполнять произведения русской и европейской духовной музыки с помощью учителя1; 
1 Здесь и далее курсивом обозначаются планируемые предметные результаты, которые могут быть потенциально достигнуты обучающимся с ЗПР, но не являются обязательными. 

приводить примеры сочинений духовной музыки, называть их автора с помощью визуальной опоры. 

Модуль № 7«Жанры музыкального искусства»: 

Исполнять произведения (в том числе фрагменты) вокальных, инструментальных и музыкально-театральных жанров с помощью учителя. 

Модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»: 

определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств с помощью подробного опросного плана; 
- различать и анализировать средства выразительности разных видов искусств с помощью подробного опросного плана. 

Модуль № 9 «Современная музыка: основные жанры и направления»: 

различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры музыкальных инструментов, входящих в их состав с помощью визуальной опоры; 
исполнять современные музыкальные произведения в разных видах деятельности с помощью учителя. 

У обучающихся с ЗПР будут сформированы: 

первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 



 

основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве народного и профессионального музыкального творчества. 
Обучающиеся с ЗПР научатся: 

понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества; 

эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

приводить примеры выдающихся отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов с использованием справочной 

информации; 

понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; иметь представление о терминах и понятиях (в том числе народная музыка,  жанры 
народной музыки, жанры музыки, музыкальная интонация, мотив, сценические жанры музыки, либретто, вокальная музыка, солист, ансамбль, хор, средства 

музыкальной выразительности: мелодия, темп, ритм, динамика, тембр, лад); 

воспринимать музыку как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней выразительные и изобразительные интонации, узнавать и различать харак-
терные черты музыки разных композиторов; 

иметь представление о значении народного песенного и инструментального музыкального творчества как части духовной культуры народа; 
ориентироваться в образцах песенной и инструментальной народной музыки; 

определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к русскому музыкальному фольклору; перечислять русские народные музыкальные инстру-

менты и определять на слух их принадлежность к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 
приводить примеры музыкальных произведений русской и зарубежной классики, содержащие народные музыкальные интонации и мотивы с использовани-

ем справочной информации; 

иметь представление о характерных признаках классической и народной музыки; 
иметь представление о специфике воплощении народной музыки в произведениях композиторов; 

воспринимать интонационное многообразие фольклорных традиций своего народа и других народов мира; 

исполнять разученные музыкальные произведения вокальных жанров (хор, ансамбль, соло); 

воплощать художественно-образное содержание, интонационно- мелодические особенности музыки (в пении, слове, движении, игре на простейших музы-

кальных инструментах); 

понимать с помощью учителя существование в музыкальном произведении основной идеи, иметь представление о средствах воплощения основной идеи, 
интонационных особенностях, жанре, исполнителях музыкального произведения; 

узнавать средства музыкальной выразительности (в том числе мелодия, темп, ритм, тембр, динамика, лад); 

понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; владеть навыками вокально-хорового музицирования; 
применять в творческой деятельности вокально-хоровые навыки при пении с музыкальным сопровождением; 

проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности. 

6 КЛАСС 

Модуль № 1 «Музыка моего края»: 

характеризовать особенности творчества народных и профессиональных музыкантов, творческих коллективов своего края при необходимости с использо-

ванием опорных карточек. 
Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»: 

определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому музыкальному фольклору, к музыке народов Северного Кавказа; республик Поволжья, 

Сибири, используя опорные карточки (не менее трёх региональных фольклорных традиций на выбор учителя). 
Модуль № 3 «Музыка народов мира»: различать на слух и узнавать признаки влияния музыки разных народов мира в сочинениях профессиональных ком-

позиторов (из числа изученных культурно-национальных традиций и жанров), при необходимости, используя опорные карточки. 

Модуль № 4 «Европейская классическая музыка»: 

определять принадлежность музыкального произведения к одному из художественных стилей (барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм), используя 

визуальную поддержку. 

Модуль № 5 «Русская классическая музыка»: 

различать на слух произведения русских композиторов-классиков, называть автора, произведение, исполнительский состав, при необходимости, используя 

дополнительную визуализацию; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения русских композиторов с помощью учителя. 
Модуль № 6 «Образы русской и европейской духовной музыки»: 

различать и характеризовать жанры и произведения русской и европейской духовной музыки, используя опорные карточки, используя опорные карточки; 

исполнять произведения русской и европейской духовной музыки с помощью учителя; 
приводить примеры сочинений духовной музыки, называть их автора, используя визуальную поддержку. 

Модуль № 7 «Жанры музыкального искусства»: 

иметь представление о круге образов и средствах их воплощения, типичных для данного жанра. 
Модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»: 

создавать произведения в одном виде искусства на основе восприятия произведения другого вида искусства (сочинение, рисунок по мотивам музыкального 

произведения, озвучивание картин, кинофрагментов и т. п.) или подбирать ассоциативные пары произведений из разных видов искусств, объясняя логику 
выбора. 

Модуль № 9 «Современная музыка: основные жанры и направления»: 

определять и характеризовать стили, направления и жанры современной музыки при необходимости с использованием смысловой опоры; 
различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры музыкальных инструментов, входящих в их состав, при необходимости, используя 

визуальную поддержку; 

исполнять современные музыкальные произведения в разных видах деятельности. 
Обучающиеся с ЗПР: 

научатся определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, романтических, эпических); 

будут иметь представление о терминах и понятиях (в том числе сценические жанры музыки, либретто, вокальная музыка, солист, ансамбль, хор); 
смогут различать жанры вокальной (в том числе песня, романс, ария) и театральной музыки (в том числе опера, балет, мюзикл и оперетта); 

смогут выявлять  общее и  особенное при сравнениимузыкальных произведений на основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 
научатс понимать  жизненно-образное содержаниемузыкальных 

произведений разных жанров; 

научатся различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных произведений с помощью педагога; 
научатся производить интонационно-образный анализ музыкального произведения с использованием справочной информации; 

будут иметь представление об основном принципе построения и развития музыки; 

будут иметь представление о взаимосвязи жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 
будут иметь представление о терминах и понятиях (в том числе стили музыки, направления музыки, джазовая музыка, современная музыка, эстрада); 

смогут приводить примеры музыкальных произведений русской и зарубежной классики, содержащие народные музыкальные интонации и мотивы с ис-

пользованием справочной информации; 
научатся определять на слух тембры музыкальных инструментов (классических, современных электронных; духовых, струнных, ударных); 

научатся различать виды оркестров: симфонический, духовой, русских народных инструментов, эстрадно-джазовый; 

научатся определять стили, направления и жанры современной музыки с использованием справочной информации; 
научатся исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру звука; 

научатся определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, понимать стилевые черты русской классической 

музыкальной школы с использованием справочной информации; 
будут иметь представление о характерных чертах и образцах творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

будут иметь представление об общем и особенном при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний о стилевых направлениях; 



 

научатся понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе осознания специфики языка каждого из них; 

научатся различать средства выразительности разных видов искусств; будут иметь представление о терминах и понятиях (в том числе 
музыкальная интонация, изобразительность музыки, средства музыкальной выразительности); 

научатся применять в творческой деятельности вокально-хоровые навыки при пении с музыкальным сопровождением.  

научатся узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности. 

7 КЛАСС 

Модуль № 1 «Музыка моего края»: 

исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения композиторов своей малой родины, при необходимости с поддержкой учителя. 
Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»: 

объяснять на примерах связь устного народного музыкального творчества и деятельности профессиональных музыкантов в развитии общей культуры стра-

ны, при необходимости, используя план рассказа. 
Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к западноевропейской, латино-американской, азиатской традиционной музыкальной культуре, 
в том числе к отдельным самобытным культурно- национальным традициям, при необходимости, используя визуальную опору. 

Модуль № 4 «Европейская классическая музыка»: 

различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, называть автора, произведение, исполнительский состав, при необходимости, ис-
пользуя визуальную поддержку; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные композитором, способы развития и форму строения музыкального произ-

ведения с использованием смысловой опоры. 
Модуль № 5 «Русская классическая музыка»: 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные композитором, способы развития и форму строения музыкального произ-

ведения, при необходимости, используя визуальную опору. 

Модуль № 6 «Образы русской и европейской духовной музыки»: 

различать и характеризовать жанры и произведения русской и европейской духовной музыки; 

исполнять произведения русской и европейской духовной музыки; приводить примеры сочинений духовной музыки, называть их автора. Модуль № 

7«Жанры музыкального искусства»: 

различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерные и симфонические, вокальные и инструментальные и т. д.), знать их разновидности, 

приводить примеры. 
Модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»: 

высказывать суждения об основной идее, средствах её воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях музыкального произведения, при 

необходимости по опросному плану. 
Модуль № 9 «Современная музыка: основные жанры и направления»: 

определять и характеризовать стили, направления и жанры современной музыки; 

различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры музыкальных инструментов, входящих в их состав, при необходимости, используя 
визуальную поддержку; 

исполнять современные музыкальные произведения в разных видах деятельности. 

Обучающиеся с ЗПР: 
научатся различать жанры вокальной (в том числе песня, романс, ария) и театральной музыки (в том числе опера, балет, мюзикл и оперетта), симфониче-

ской музыки; 

смогут называть основные жанры светской музыки малой (баллада, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, концерт и т.п.) с 
использованием справочной информации; 

будут иметь представление о терминах и понятиях (в том числе духовная музыка, знаменный распев); 

научатся различать особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, сме-
шанных); 

будут называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, альт, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса по визуальной 

опоре; 
научатся определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, академические; 

научатся определять произведения русских композиторов-классиков (в том числе П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова, М.И. Глинки) с использова-

нием справочной информации; 
научатся узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо) с использованием визуальной опоры; 

научатся владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы с использованием справочной информации; 

научатся понимать существование в музыкальном произведении основной идеи, иметь представление о средствах воплощения основной идеи, интонацион-
ных особенностях, жанре, исполнителях музыкального произведения; 

научатся узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современ-

ных композиторов с использованием справочной информации; 
научатся перечислять характерные признаки современной популярной, джазовой и рок-музыки с использованием справочной информации; 

научатся эмоционально-образно воспринимать музыкальные  произведения; 

будут иметь представление об особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов; 
будут иметь представление об интерпретации классической музыки в современных обработках; 

научатся определять характерные признаки современной популярной музыки с использованием справочной информации; 

научатся называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок- оперы, рок-н-ролла и др. с использованием справочной информации; 
научатся  творческиин терпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

будут участвовать  в коллективной исполнительской  деятельности, используя различные формы индивидуального и группового музицирования; 

научатся применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и воспроизведения музыки; 
научатся обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных стилей и жанров; 

научатся использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении домашней фонотеки, видеотеки; 
научатся использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

8 КЛАСС 

Обучающиеся с ЗПР будут активно и самостоятельно использовать полученные знания и умения в процессе учебной деятельности и в повседневной             
жизни. 

Тематическое планирование 6 кл 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

1  «Подожди, не спеши, у берез посиди…» Русская народная песня. Песня - романс. 1 

2  Современная музыкальная культура родного края. 1 

3  Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов. 1 

4  Народное искусство Древней Руси.Русские народные инструментальные наигрыши. 1 

5  Фольклорные традиции родного края и  соседних регионов. 1 

6  Мир чарующих звуков. Русский романс. 1 



 

7  Два музыкальных посвящения.Романс. Вальс- фантазия  М.И.Глинки. 1 

8  Портреты великих исполнителей. 1 

9  Искусство прекрасного пения. Опера. 1 

10  Образы симфонической музыки. Концертная симфония для арфы с оркестром. 1 

11  Патриотические чувства народов России. 1 

12  Мир музыкального театра.Увертюра-фантазия. 1 

13  Театральные жанры.  Рок - опера. 1 

14  Образы камерной музыки.рганная токката и фуга. 1 

15  Инструментальный концерт. 1 

16  Вечные темы искусства и жизни. Симфоническая музыка. Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина "Метель". 1 

17  Программная увертюра.Увертюра. 1 

18  По странам и континентам. Авторская песня. 1 

19  По странам и континентам.Джазовые импровизации. 1 

20  Народная музыка американского континента. Музыка Дж. Гершвина. 1 

21  Народная музыка американского континента.Спиричуэл. 1 

22  Музыкальный образ и мастерство исполнителя. Полонез. Этюд.  Прелюдия. 1 

23  Симфоническое развитие музыкальных образов. Ноктюрн. Квартет 1 

24  Симфоническое развитие музыкальных образов. Оркестровая сюита. 1 

25  Духовный концерт.  Хоровой концерт 1 

26  Духовный концерт. Итальянский концерт. 1 

27  Авторская песня: прошлое и настоящее. 1 

28  Давайте понимать друг друга с полуслова. Песни Булата Окуджавы. Песня"Глобус". 1 

29  Давайте понимать друг друга с полуслова. Песни современных авторов. 1 

30  Мюзикл. Особенности жанра. 1 

31  Портрет в музыке и живописи. Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея. 1 

32  Ночной пейзаж. Ноктюрн для фортепиано 1 

33  Музыка в отечественном кино. Увертюра. 1 

34  Музыка в отечественном кино. 1 

 

2.1.1.14  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ)» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по технологии для обучающегося с задержкой психического развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего образова-

ния подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ  Минпросвещения Рос-
сии 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), Примерной рабочей про-
граммы основного общего образования по предмету «Технология», Концепции преподавания предметной области «Технология» в образовательных ор-

ганизациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, Примерной программы воспитания, с учетом распреде-

ленных по классам проверяемых требований к результатам освоения Адаптированной основной образовательной программы основного общего образо-
вания обучающихся с задержкой психического развития. 

Общая характеристика учебного предмета «Труд (Технология)» 

Рабочая программа по технологии составлена на основе содержания общего образования и требований к результатам основного общего обра-
зования с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, получающих образование на основе АООП ООО. 

Данная рабочая программа по технологии составлена с учетом реализуемых образовательной организацией профилей подготовки обучающих-

ся с ЗПР. Материал дополнен 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. 

Программа создает образовательную среду и условия, позволяющие обучающимся с ЗПР получить качественное образование по 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 понятий и терми-

нов; основные сведения в программе даются дифференцированно. По некоторым темам учащийся получает только общее представление на уровне озна-
комления. 

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. 

Современный курс технологии построен по модульному принципу. 

Структура модульного курса технологии такова. 
Инвариантные модули 

Модуль «Производство и технология» 

Освоение содержания данного модуля осуществляется на протяжении всего курса «Технология» с 5 по 9 класс. Содержание модуля построено по 
«восходящему» принципу: от умений реализации имеющихся технологий к их оценке и совершенствованию, а от них – к знаниям и умениям, позволя-

ющим создавать технологии. 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 

В данном модуле на конкретных примерах показана реализация общих положений, сформулированных в модуле «Производство и техноло-

гии». Освоение технологии ведётся по единой схеме, которая реализуется во всех без исключения модулях. Разумеется, в каждом конкретном случае 

возможны отклонения от названной схемы. Однако эти отклонения только усиливают общую идею об универсальном характере технологического под-
хода. Основная цель данного модуля: освоить умения реализации уже имеющихся технологий. Значительное внимание уделяется технологиям создания 

уникальных изделий народного творчества. 

Вариативные модули 

Модуль «Робототехника» 

В этом модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных и информационных технологий. Важность данного модуля за-
ключается в том, что в нём формируются навыки работы с когнитивной составляющей (действиями, операциями и этапами), которые в современном 

цифровом социуме приобретают универсальный характер. 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» 



 

Этот модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного методического принципа модульного курса технологии: освоение техно-

логии идёт неразрывно с освоением методологии познания, основой которого является моделирование. При этом связь технологии с процессом познания 
носит двусторонний характер. С одной стороны, анализ модели позволяет выделить составляющие её элементы. С другой стороны, если эти элементы 

уже выделены, это открывает возможность использовать технологический подход при построении моделей, необходимых для познания объекта. Именно 

последний подход и реализуется в данном модуле. Модуль играет важную роль в формировании знаний и умений, необходимых для создания техноло-

гий. 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 

Данный модуль нацелен на решение задач, схожих с задачами, решаемыми в предыдущем модуле: «3D-моделирование, прототипирование, 
макетирование» формирует инструментарий создания и исследования моделей, причём сам процесс создания осуществляется по вполне определённой 

технологии. Как и предыдущий модуль, данный модуль очень важен с точки зрения формирования знаний и умений, необходимых для создания новых 

технологий, а также новых продуктов техносферы. 
Модуль «Автоматизированные системы» 

Этот модуль знакомит обучающихся с реализацией «сверхзадачи» технологии – автоматизации максимально широкой области человеческой 
деятельности. Акцент в данном модуле сделан на автоматизации управленческой деятельности. В этом контексте целесообразно рассмотреть управление 

не только техническими, но и социально-экономическими системами. Эффективным средством решения этой проблемы является использование в учеб-

ном процессе имитационных моделей экономической деятельности (например, проект «Школьная фирма»). 
Модули «Животноводство» и «Растениеводство» 

Модули знакомят обучающихся с классическими и современными технологиями в сельскохозяйственной сфере. Особенностью этих техноло-

гий заключается в том, что их объектами в данном случае являются природные объекты, поведение которых часто не подвластно человеку. В этом слу-
чае при реализации технологии существенное значение имеет творческий фактор – умение в нужный момент скорректировать технологический процесс. 

Освоение обучающимися с ЗПР учебного предмета «Технология» может осуществляться как в образовательных организациях, так и в органи-

зациях- партнёрах, в том числе на базе учебно-производственных комбинатов и технопарков. Через сетевое взаимодействие могут быть использованы 

ресурсы организаций дополнительного образования, центров технологической поддержки образования, «Кванториумов», центров молодёжного иннова-

ционного творчества (ЦМИТ), специализированных центров компетенций (включая WorldSkills) и др. 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Труд (Технология)» 

Основной целью освоения предметной области «Технология», заявленной в рабочей программе основного общего образования по предмету 

«Технология», является формирование технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления, необходимых для перехода к 

новым приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации. Целью освоения учебного предмета«Технология»обучающимися с за-
держкой психического развития является формирование самостоятельности, расширение сферы жизненной компетенции, формирование социальных 

навыков, которые помогут в дальнейшем обрести доступную им степень самостоятельности в трудовой деятельности. 

Задачи: 
▪ обеспечение понимания обучающимися с ЗПР сущности современных материальных, информационных и социальных технологий и перспек-

тив их развития; 

▪ освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; 
▪ формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления на основе включения обучающихся в разнообразные виды 

технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

▪ овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми безопасными приёмами использования распространёнными инструментами, меха-
низмами и машинами, способами управления, широко применяемыми в жизни современных людей видами бытовой техники; 

▪ овладение распространёнными общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов труда; 

▪ развитие у обучающихся познавательных интересов, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и ор-
ганизаторских способностей; 

▪  воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и патриотических 
качеств личности на примерах отечественных достижений в сфере технологий производства и социальной сфере; 

▪ формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для определения обучающимся направлений своего дальней-

шего образования в контексте построения жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы и содержания будущей профессиональной 
деятельности. 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по технологии 

Основными принципами, лежащими в основе реализации содержания данного предмета и позволяющими достичь планируемых результатов 
обучения, являются: 

▪ учет индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 

▪ усиление практической направленности изучаемого материала; 
▪ выделение сущностных признаков изучаемых явлений; 

▪ опора на жизненный опыт ребенка; 

▪ ориентация на внутренние связи в содержании изучаемого материала как в рамках одного предмета, так и между предметами; 
▪ необходимость и достаточность в определении объема изучаемого материала; 

▪ введения в содержание учебной программы по технологии коррекционных разделов, предусматривающих активизацию познавательной дея-

тельности, формирование у обучающихся деятельностных функций, необходимых для решения учебных задач. 
Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования обучающихся с ЗПР. Его содержание предоставляет воз-

можность молодым людям успешно социализироваться, бесконфликтно войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, ко-

торая называется техносферой и является главной составляющей окружающей человека действительности. 
При проведении учебных занятий по технологии, с целью максимальной практической составляющей урока и реализации возможности педа-

гога осуществить индивидуальный подход к обучающемуся с ЗПР, осуществляется деление классов на подгруппы. При наличии необходимых условий и 

средств возможно деление и на мини-группы. 
Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными потребностями и обеспечивающие 

осмысленное освоение содержании образования по предмету «Труд (Технология)» 
Учебная мотивация обучающихся с ЗПР существенно снижена. Для формирования положительного отношения к учению необходимо забо-

титься о создании общей положительной атмосферы на уроке, создавать ситуацию успеха в учебной деятельности, целенаправленно стимулировать обу-

чающихся во время занятий. Необходимо усилить виды деятельности, специфичные для обучающихся с ЗПР: опора на алгоритм; «пошаговость» в изу-
чении 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 
сферы жизненной компетенции. Ряд сведений усваивается обучающимися с ЗПР в результате практической деятельности. Новые элементарные навыки 

вырабатываются у таких обучающихся крайне медленно. Для их закрепления требуются многократные указания и упражнения. Как правило, сначала 

отрабатываются базовые умения с их автоматизированными навыками, а потом на подготовленную основу накладывается необходимая теория, которая 
нередко уже в ходе практической деятельности самостоятельно осознается учащимися. 

Программой предусматривается помимо урочной и значительная внеурочная активность обучающихся с ЗПР. Такое решение обусловлено за-

дачами формирования учебной самостоятельности, высокой степенью 
ориентации на индивидуальные запросы и интересы обучающегося с ЗПР, на особенность подросткового возраста. Организация внеурочной деятельно-

сти 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. 

Место учебного предмета «Труд (Технология)»в учебном плане 



 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования учебный предмет «Техноло-

гия» входит в предметную область «Технология». Содержание учебного предмета 
«Технология», представленное в Примерной рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе основно-

го общего образования, 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. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 
6 - КЛАСС  

Программа, рассчитанная на 68 часов (2 часа в неделю), будет реализована за 66 часов за счет резервных уроков, уплотнения учебного материала. 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-во часов 

 Всего  

1 Модели и моделирование. Инженерные профессии  1  

2 Практическая работа «Выполнение эскиза модели технического устройства»  1  

3 Машины и механизмы. Кинематические схемы  1  

4 Практическая работа «Чтение кинематических схем машин и механизмов»  1  

5 Чертеж. Геометрическое черчение  1  

6 Практическая работа «Выполнение простейших геометрических построений с помощью чертежных инструментов и приспособ-

лений» 

 1  

7 Введение в компьютерную графику. Мир изображений  1  

8 Практическая работа «Построение блок-схемы с помощью графических объектов»  1  

9 Создание изображений в графическом редакторе  1  

10 Практическая работа «Построение фигур в графическом редакторе»  1  

11 Печатная продукция как результат компьютерной графики. Практическая работа «Создание печатной продукции в графическом 

редакторе» 

 1  

12 Мир профессий. Профессии, связанные с компьютерной графикой: инженер-конструктор, архитектор, инженер-строитель и др.  1  

13 Металлы и сплавы. Свойства металлов и сплавов  1  

14 Практическая работа «Свойства металлов и сплавов»  1  

15 Технологии обработки тонколистового металла  1  

16 Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из металла»: обоснование проекта, анализ ресурсов  1  

17 Технологические операции: резание, гибка тонколистового металла и проволоки  1  

18 Выполнение проекта «Изделие из металла» по технологической карте: выполнение технологических операций ручными инстру-
ментами 

 1  

19 Технологии получения отверстий в заготовках из металла. Сверление  1  

20 Выполнение проекта «Изделие из металла» по технологической карте: сверление, пробивание отверстий и другие технологиче-

ские операции 

 1  

21 Технологии сборки изделий из тонколистового металла и проволоки  1  

22 Выполнение проекта «Изделие из металла» по технологической карте: изготовление и сборка проектного изделия  1  

23 Контроль и оценка качества изделия из металла  1  

24 Оценка качества проектного изделия из металла  1  

25 Профессии, связанные с производством и обработкой металлов: фрезеровщик, слесарь, токарь и др.  1  

26 Защита проекта «Изделие из металла»  1  

27 Основы рационального питания: молоко и молочные продукты  1  

28 Групповой проект по теме «Технологии обработки пищевых продуктов»: обоснование проекта, анализ ресурсов  1  

29 Технологии приготовления блюд из молока. Лабораторно-практическая работа «Определение качества молочных продуктов ор-

ганолептическим способом» 

 1  

30 Групповой проект по теме «Технологии обработки пищевых продуктов»: выполнение проекта, разработка технологических карт  1  

31 Технологии приготовления разных видов теста  1  

32 Групповой проект по теме «Технологии обработки пищевых продуктов». Практическая работа «Составление технологической 

карты блюда для проекта» 

 1  

33 Профессии кондитер, хлебопек  1  

34 Защита проекта по теме «Технологии обработки пищевых продуктов»  1  

35 Одежда. Мода и стиль. Профессии, связанные с производством одежды: модельер одежды, закройщик, швея и др. Практическая 

работа «Определение стиля в одежде» 

 1  

36 Уход за одеждой. Практическая работа «Уход за одеждой»  1  

37 Современные текстильные материалы. Сравнение свойств тканей. Практическая работа «Составление характеристик современ-
ных текстильных материалов» 

 1  

38 Выбор ткани для швейного изделия (одежды) с учетом его эксплуатации. Практическая работа «Сопоставление свойств материа-

лов и способа эксплуатации швейного изделия» 

 1  

39 Машинные швы. Регуляторы швейной машины. Практическая работа «Выполнение образцов двойных швов»  1  

40 Выполнение проекта «Изделие из текстильных материалов»: обоснование проекта, анализ ресурсов  1  

41 Швейные машинные работы. Раскрой проектного изделия  1  

42 Выполнение проекта «Изделие из текстильных материалов»  1  

43 Швейные машинные работы. Пошив швейного изделия  1  

44 Выполнение проекта «Изделие из текстильных материалов»: выполнение технологических операций по пошиву проектного из-
делия 

 1  

45 Декоративная отделка швейных изделий  1  

46 Выполнение проекта «Изделие из текстильных материалов»: выполнение технологических операций по отделке изделия  1  

47 Оценка качества проектного швейного изделия  1  

48 Защита проекта «Изделие из текстильных материалов»  1  

49 Мобильная робототехника. Транспортные роботы  1  

50 Практическая работа «Характеристика транспортного робота»  1  

51 Простые модели роботов с элементами управления  1  

52 Практическая работа «Конструирование робота. Программирование поворотов робота»  1  

53 Роботы на колёсном ходу  1  

54 Практическая работа «Сборка робота и программирование нескольких светодиодов»  1  

55 Датчики расстояния, назначение и функции  1  

56 Практическая работа «Программирование работы датчика расстояния»  1  

57 Датчики линии, назначение и функции  1  

58 Практическая работа «Программирование работы датчика линии»  1  



 

59 Программирование моделей роботов в компьютерно-управляемой среде  1  

60 Практическая работа «Программирование модели транспортного робота»  1  

61 Сервомотор, назначение, применение в моделях роботов  1  

62 Практическая работа «Управление несколькими сервомоторами»  1  

63 Движение модели транспортного робота  1  

64 Практическая работа «Проведение испытания, анализ разработанных программ»  1  

65-

68 

Проект по робототехнике (модель транспортного робота): обоснование проекта, анализ ресурсов, разработка модели  1 4 

 

2.1.1.15.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по адаптивной физической культуре на уровне основного общего образования составлена на основе Требований к результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стан-

дарте основного общего образования с учетом особенностей психофизического развития и особых образовательных потребностей обучающихся с задерж-
кой психического развития (ЗПР), а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

Рабочая программа по дисциплине «Адаптивная физическая культура» для 5–9 классов общеобразовательных организаций, реализующих адапти-
рованные основные образовательные программы для обучающихся с задержкой психического развития  представляет собой методически оформленную 

конкретизацию требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,  адаптированных с учетом особен-

ностей психофизического развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и раскрывает их реализацию через конкретное предметное 
содержание. 

Общая характеристика учебного предмета «Адаптивная физическая культура» 

При создании рабочей программы учитывалась одна из приоритетных задач современной системы образования – охрана и укрепление здоровья 
обучающихся, воспитание их способными активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, умеющими использовать ресурсы адаптив-

ной физической культуры для саморазвития и самоопределения.  

С этой целью в образовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья реализуются специальные програм-
мы коррекционной направленности по адаптивной физической культуре (АФК), разрабатываемые для разных категорий обучающихся с ОВЗ.  

Учебная дисциплина «Адаптивная физическая культура» является составной частью предметной области «Физическая культура и Основы без-

опасности жизнедеятельности».  
Адаптивная физическая культура – это комплекс мер спортивно-оздоровительного характера, направленный на коррекцию нарушенных функций, 

средство укрепления физического здоровья, повышения и совершенствования двигательных возможностей. 

Программа по адаптивной физической культуре для обучающихся с ЗПР имеет ряд существенных отличий от общеобразовательной программы 
физического воспитания. Программа имеет коррекционную направленность и разрабатывается с учетом особенностей развития обучающихся с ЗПР. Данная 

программа должна содействовать всестороннему развитию личности обучающихся, формированию осознанного отношения к своему здоровью, развитию 

основных физических качеств, компенсации нарушенных функций организма. 
Методика адаптивного физического воспитания обучающихся с ЗПР имеет ряд существенных отличий от основной образовательной программы 

физического воспитания. Это обусловлено особенностями развития как физической, так и психической сферы обучающегося с ЗПР.  

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются трудности в усвоении образовательных программ, обусловленные недостаточностью 

познавательной сферы, специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации 

деятельности и/или поведения. Достаточно часто у обучающихся с ЗПР отмечаются нарушения общей и ручной моторики, зрительно-моторной 

координации и пространственной ориентировки. Кроме того, трудности в усвоении знаний усугубляются особым неврологическим статусом многих 
обучающихся с ЗПР, которые характеризуются повышенной утомляемостью, снижением умственной работоспособности, активного внимания и памяти. 

Задержка психического развития в большинстве случаев является следствием резидуально-органической недостаточности центральной нервной системы, 

что оказывает влияние и двигательную сферу обучающихся. 
В основу разработки программы по адаптивной физической культуре обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ обеспечивает разно-

образие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализовать свой индивидуальный потенциал. 
В процессе разработки программы выделяют несколько групп обучающихся с ЗПР: 

▪ обучающиеся с ЗПР, физическое развитие которых соотносится с возрастной нормой; 

▪ обучающиеся с ЗПР, отстающие в физическом развитии и формировании двигательных навыков; 
▪ обучающиеся с ЗПР, имеющие нарушения здоровья, подтвержденные медицинским заключением, а также дети с инвалидностью по соматическим 

заболеваниям.  

Для обучающихся с ЗПР, физическое развитие которых приближается или соответствует возрастной норме, овладение предметом «Физиче-
ская культура» все же представляется затруднительным без использования специальных методов и приемов. Чаще всего это связано с особенностями эмо-

ционально-волевой и личностной сферы обучающихся с ЗПР. Они отстают от нормально развивающихся сверстников по сформированности произвольного 

поведения. Уровень произвольной регуляции поведения зависит у них от сложности деятельности, особенно от сложности звена программирования. 

Наибольшие затруднения вызывает формирование контроля за собственной деятельностью. При формировании двигательных навыков у данной группы 

обучающихся особые трудности наблюдаются при выполнении заданий, требующих определенных волевых усилий, настойчивости, сосредоточенности на 

результате. Для таких обучающихся с ЗПР образовательная организация по согласованию с родителями обучающегося вправе делать выбор между учебным 
предметом «Физическая культура» и «Адаптивная физическая культура». 

Обучающиеся с ЗПР, отстающие в физическом развитии и формировании двигательных навыков, помимо вышеперечисленных проблем лич-

ностного развития, имеют более выраженные проблемы нервно-психического плана. В двигательном статусе таких обучающихся практически всегда мож-
но выделить как негрубые нарушения в физическом развитии и функциональном состоянии, так и специфические нарушения психомоторики, связанные с 

трудностями формирования произвольных осознанных движений, направленных на достижение определенной цели. В результате все задания на уроках 
физкультуры они выполняют медленнее, чем нормально развивающиеся обучающиеся, обнаруживаются неточность и неловкость движений. Особые за-

труднения обнаруживаются при выполнении попеременных движений, сложных двигательных программ. При выполнении произвольных движений может 

появляться излишнее напряжение мышц, а иногда и непроизвольные движения. У обучающихся с ЗПР данной группы наблюдаются и недостатки коорди-
нации движений, в которых участвуют группы мышц обеих половин тела. Недостатки моторики и психомоторики обучающихся отрицательно сказываются 

на возможностях усвоения знаний и умений в области физической культуры. Кроме того, несформированность произвольной регуляции поведения влияет 

на продуктивность занятий физической культурой: ученики часто не усваивают задания, даваемые учителем, не могут на относительно длительное время 
сосредоточиться на их выполнении, отвлекаются на любые посторонние стимулы. Им чрезвычайно трудно соблюдать определенный двигательный режим, 

подчиняться четким правилам поведения на уроках физкультуры. Таким образом, для таких обучающихся необходимо создавать специальные педагогиче-

ские условия для занятий физической культурой и проводить целенаправленную коррекционную работу.  

Для обучающихся с ЗПР, имеющих отклонения в состоянии здоровья или инвалидность по соматическим заболеваниям, характерны специфиче-

ские особенности двигательного развития, связанные именно с тем заболеванием, которое имеет обучающийся. Как правило, соматическое заболевание 

осложняет все вышеперечисленные особенности психофизического развития обучающихся с ЗПР. Очень часто в замедлении темпа развития таких обучаю-
щихся принимает участие стойкая соматогенная астения, которая приводит к повышенной утомляемости, истощаемости, неспособности к длительному 

умственному и физическому напряжению. Обучающиеся часто жалуются на усталость, головные боли, нарушения сна и резкое падение работоспособности. 

В ответ на чрезмерную школьную нагрузку у таких обучающихся может возникать переутомление. Таким образом, при обучении данной группы обучаю-
щихся, прежде всего необходимы строгая регламентация учебной нагрузки, профилактика переутомления, создание обстановки эмоционального комфорта 

как в образовательной организации, так и в семье, забота родителей об охране и укреплении физического и психического здоровья ребенка. Занятия физи-

ческой культурой индивидуализированы и зависят от медицинских рекомендаций лечащего врача. Прежде чем приступать к разработке индивидуального 
плана занятий адаптивной физической культурой, учитель знакомится с показаниями и противопоказаниями к физическим нагрузкам, строго соблюдать 



 

медицинские рекомендации. 

Обучающиеся с ЗПР с физическим развитием, близким к возрастной норме, и обучающиеся с ЗПР, психофизическое развитие которых задержано, 
посещают уроки физической культуры вместе с нормально развивающимися сверстниками. Учитель физкультуры реализует индивидуально-

дифференцированный подход к физическому воспитанию обучающихся с ЗПР, осуществляет коррекционную направленность урока в соответствии с осо-

быми образовательными потребностями этих обучающихся. Обучающиеся с ЗПР с нарушениями здоровья или инвалидностью занимаются адаптивной 

физической культурой в соответствии с медицинскими рекомендациями.  

Адаптивная физическая культура занимает важное место не только в образовательном процессе обучающихся с ЗПР, но и в целом является ча-

стью системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения. Высокий потенциал дисциплины как эффективного метода социализации 
лиц с ЗПР признается специалистами в сфере образования, физической культуры и спорта, здравоохранения и социальной защиты.  

Занятия адаптивной физкультурой предполагают взаимосвязь и психофизическое единство организованной двигательной деятельности и целена-

правленного формирования личности обучающегося, коррекцию и развитие его познавательных способностей, сенсорных систем, высших психических 
функций, общения, мотивов, интересов, потребностей, самовоспитания. Личностные и предметные результаты освоения дисциплины непосредственно 

влияют на уровень развития жизненной компетенции обучающихся в части формирования и развития социальных навыков, формирующихся неполноценно 
из-за недостатков психического и физического развития обучающихся с ЗПР. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР определяются спецификой функционирования их центральной нервной системы, ко-

торая выражается в недостаточности моторной скоординированности сложных двигательных актов, сниженной скорости двигательных реакций, недоста-
точной ловкости при выполнении упражнений, а также в особенностях психического развития и речи, приводящих к трудностям саморегуляции и понима-

ния сложных семантических конструкций.  

К особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР в части занятий физической культурой и спортом относятся потребности: 
▪ во включении в содержание занятий физической культурой и спортом коррекционно-развивающей работы, предусматривающей коррекцию и раз-

витие точности, ловкости и скоординированности движений; упражнений, способствующих налаживанию межполушарных связей и отработке 

быстроты двигательных реакций; 

▪ в создании условий для формирования саморегуляции деятельности и поведения; 

▪ в организации образовательного процесса с учетом индивидуализации содержания, методов и средств в соответствии с особыми образовательны-

ми потребностями и состоянием здоровья обучающегося с ЗПР; 
▪ в предоставлении дифференцированных требований к процессу и результатам занятий с учетом психофизических возможностей обучающегося; 

▪ в формировании интереса к занятиям физической культурой и спортом, представлений и навыков здорового образа жизни. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебной дисциплины «Адаптивная физическая культура» непосредственно 
влияют на уровень жизненных компетенций обучающихся в части формирования и развития социальных навыков.  

Цели изучения учебного предмета «Адаптивная физическая культура» 

Общей целью школьного образования по адаптивной физической культуре является формирование разносторонне развитой личности, способной 
активно использовать ценности физической культуры для укрепления и сохранения здоровья, оптимизации жизнедеятельности и организации активного 

отдыха.  

Цель реализации программы по предмету «Адаптивная физическая культура» – обеспечение овладения обучающимися с ЗПР необходимым уров-
нем подготовки в области физической культуры, совершенствование двигательной деятельности обучающихся, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма, необходимых для полноценной социальной адаптации обучающихся.  

Обеспечение регулярной, адекватной состоянию здоровья физической нагрузки, формирование мотивации и привычки к двигательной активно-
сти, определение доступного уровня физической активности и поддержание его в течение учебного года являются непременными условиями достижения 

поставленной цели. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптивной программы по физическому воспитанию предусматривает решение как 
общих, так и специфических (коррекционных, компенсаторных, профилактических) задач. 

Общие задачи физического воспитания обучающихся на уровне основного общего образования:  
▪ укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию, повышению сопротивляемости организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды; 

▪ развитие двигательной активности обучающихся; 

▪ достижение положительной динамики в развитии основных физических качеств; 
▪ обучение основам техники движений, формированию жизненно необходимых навыков и умений; 

▪ формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом; 

▪ формирование необходимых знаний в области физической культуры личности; 
▪ приобретение опыта организации самостоятельных занятий физической культурой с учетом индивидуальных особенностей и способностей;  

▪ формирование умения применять средства физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности; 

▪ воспитание нравственных и волевых качеств, приучение к ответственности за свои поступки, любознательности, активности и самостоятельно-
сти; 

▪ формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие; 

▪ развитие творческих способностей. 
Специфические задачи (коррекционные, компенсаторные, профилактические) физического воспитания обучающихся с ЗПР на уровне основного 

общего образования: 

▪ коррекция техники выполнения основных движений – ходьбы, бега, плавания, прыжков, перелезания, метания и др.; 
▪ коррекция и развитие координационных способностей – согласованности движений отдельных мышц при выполнении физических упражнений, 

ориентировки в пространстве, дифференцировки усилий, быстроты реагирования на изменяющиеся условия, равновесия, ритмичности, точности 

движений, мышечно-суставного чувства, зрительно-моторной координации; 
▪ развитие двигательных качеств: силы, скорости, выносливости, пластичности, гибкости и пр.; 

▪ профилактика и коррекция соматических нарушений – дыхательной и сердечно-сосудистой системы, сколиоза, плоскостопия, профилактика про-

студных и инфекционных заболеваний, травматизма, микротравм; 
▪ коррекция и развитие сенсорных систем: дифференцировка зрительных и слуховых сигналов по силе, расстоянию, направлению; развитие зри-

тельной и слуховой памяти; дифференцировка тактильных ощущений, кожно-кинестетических восприятий и т.д.; 
▪ коррекция психических нарушений в процессе деятельности –зрительно-предметного и зрительно-пространственного восприятия, наглядно-

образного и словесно-логического мышления, памяти, внимания, речи, воображения, эмоционально-волевой сферы и т.д.;  

▪ воспитание произвольной регуляции поведения, возможности следовать правилам;  
▪ развитие потребности в общении и объединении со сверстниками, коммуникативного поведения; 

▪ преодоление личностной незрелости обучающихся с ЗПР, воспитание воли, целеустремленности, способности к преодолению трудностей, само-

контроля, самоутверждения, самоопределения; 
▪ обеспечение положительной мотивации к занятиям физкультурой и спортом; 

▪ профилактика отклонений в поведении и деятельности, преодоление установок на аддиктивные формы поведения, ориентаций на применение си-

лы.  
Принципы и подходы к реализации программы учебного предмета «Адаптивная физическая культура» 

Принципы реализации программы: 

▪ программно-целевой подход, который предполагает единую систему планирования и своевременного внесения корректив в планы; 
▪ необходимость использования специальных методов, приёмов и средств обучения; 

▪ информационной компетентности участников образовательного процесса в образовательной организации; 

▪ вариативности, которая предполагает осуществление различных вариантов действий по реализации поставленных задач; 
▪ комплексный подход в реализации коррекционно-образовательного процесса;  

▪ включение в решение задач программы всех субъектов образовательного процесса. 



 

Урок АФК состоит из трех частей: подготовительной, основной и заключительной. Каждая часть имеет определённые особенности. 

1. Подготовительная часть (длительность 10–15 мин) состоит из общеразвивающих и дыхательных упражнений, которые выполняются в медлен-
ном или среднем темпе. На первых этапах упражнения выполняются от четырех до шести раз, далее по шесть–восемь и раз, и потом по восемь – десять раз. 

В подготовительной части урока нагрузку нужно повышать постепенно и не рекомендуется давать много упражнений, которые ранее не были знакомы 

обучающимся с ЗПР. 

Упражнения, рекомендуемые для подготовительной части урока: построение, ходьба в различном темпе и направлениях, медленный бег, дыха-

тельные упражнения, упражнения с набивными мячами и на гимнастической скамье. 

2. Основная часть (длительность 15–20 мин) отводится для решения основных задач урока. В неё необходимо включать новые для обучающихся с 
ЗПР физические упражнения, ориентированные на развитие у них двигательных качеств. Наибольшая физическая нагрузка приходится на вторую половину 

основной части урока, поэтому первый этап основной части урока заполнен более лёгкими по технике выполнения и запоминанию физическими упражне-

ниями. Важно включать в основную часть урока одно–два новых упражнения. Упражнения должны быть разнообразными, не однотипными, задействую-
щими большое количество звеньев и мышечных цепей опорно-двигательного аппарата. 

Занятия по направлениям: гимнастика, лёгкая атлетика, спортивные игры, лыжная подготовка, включаются в основную часть урока, можно ис-
пользовать для освоения отдельных разделов и подготовительную часть урока. 

В основной части урока решаются коррекционные задачи с помощью специальных методов формирования двигательных навыков, развития фи-

зических способностей: мышечной силы, быстроты, выносливости, гибкости и, особенно, координационных способностей. 
Для развития силы используются упражнения основной гимнастики: лазание, ползание, подтягивание, сгибание-разгибание рук в упоре, подни-

мание ног из положения лежа и упора сидя сзади, перемещения по гимнастической скамейке лежа с помощью рук; корригирующие силовые упражнения 

для профилактики нарушений осанки, предупреждение сколиотической установки позвоночника и коррекции имеющихся нарушений; легкоатлетические 
упражнения: прыжки и прыжковые упражнения, упражнения с преодолением внешней среды – бег по песку, передвижение на лыжах по глубокому снегу, в 

гору; упражнения с гантелями, набивными мячами, резиновым амортизатором, на тренажерах, с партнером; подвижные игры и эстафеты с переноской гру-

за, прыжками; плавание одними ногами, одними руками, с гидротормозом. 

Быстрота простой двигательной реакции развивается в упражнениях с реагированием на внезапно возникающий сигнал. Быстрота сложной дви-

гательной реакции развивается преимущественно в подвижных и спортивных играх.  

Средствами развития выносливости являются упражнения ритмической и основной гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, плавания, 
спортивных и подвижных игр. Для поддержания аэробной выносливости рекомендуется нагрузка с частотой сердечных сокращений 120-140 уд./мин, для 

повышения аэробной выносливости – 140-165 уд ./мин. 

Для развития гибкости используются следующие виды упражнений: динамические активные упражнения: маховые, пружинистые, прыжковые, с 
резиновыми амортизаторами; динамические пассивные упражнения с дополнительной опорой, с помощью партнера, с отягощением, на тренажерах; стати-

ческие упражнения, включающие удержание растянутых мышц самостоятельно и с помощью партнера.  

В связи с нарушениями мелкой моторики рук большое значение для обучающихся с ЗПР имеют упражнения для развития подвижности рук, мел-
ких суставов кистей и пальцев. Эти упражнения предваряются самомассажем пальцев и кистей рук. 

Для развития координационных способностей обучающихся с ЗПР используются следующие методы и приемы: 

▪ симметричные и асимметричные движения; 
▪ релаксационные упражнения, смена напряжения и расслабления мышц; 

▪ упражнения на реагирующую способность (сигналы разной модальности на слуховой и зрительный аппарат); 

▪ упражнения на раздражение вестибулярного аппарата (повороты, наклоны, вращения, внезапные остановки, упражнения на ограниченной, повы-
шенной, подвижной, наклонной опоре); 

▪ упражнения на точность различения мышечных усилий;  

▪ упражнения на дифференцировку зрительных и слуховых сигналов по силе, расстоянию, направлению; 
▪ воспроизведение заданного ритма движений (под музыку, голос, хлопки, звуковые, световые сигналы); 

▪ пространственная ориентация на основе кинестетических, тактильных, зрительных, слуховых ощущений; 

▪ парные и групповые упражнения, требующие согласованности совместных действий. 
3. Заключительная часть: (длительность 5–7 мин) на этом этапе урока основной задачей является восстановление функционального состояния ор-

ганизма после физической нагрузки. В этой части урока АФК предусматривается использование упражнений на расслабление, дыхательных упражнений, 

стретчинг, организация медленной ходьбы. 
Содержание обучения по программе является вариативными  изменяется в зависимости от особых образовательных потребностей обучающихся, 

обусловленных особенностями и характером имеющихся у них нарушений. При формировании и структурировании материала учитывается возраст, сте-

пень выраженности недостатков психофизического развития, состояние соматического здоровья, уровень физической подготовленности обучающихся. 
В каждый урок адаптивного физического воспитания включаются общеразвивающие, корригирующие, прикладные упражнения, подвижные и 

спортивные игры по правилам.  

Перечень возможных упражнений представлен в разделе «Содержание учебного предмета «Адаптивная физическая культура» в таблице 1. Все 
упражнения используются дифференцированно в зависимости от психофизических возможностей обучающихся. 

Проведение уроков по адаптивной физической культуре строится на соблюдении следующих принципов работы: 

1. Создание мотивации. Важно на занятии создавать ситуации, в которых обучающийся должен проявить активность – ставить двигательную за-
дачу и вынуждать ее решить. При этом важно правильно подобрать сложность выполнения упражнений, темпа и ритма. Если упражнения сложные, много-

составные, то это будет тяжело для восприятия учащихся, если слишком легкие, то им будет не интересно выполнять задание на уроке.  

2. Сочетание активной работы и отдыха. Важно чередовать отдых и физическую нагрузку. При чрезмерной нагрузке у обучающихся с ЗПР быст-
ро наступает психофизическое утомление, что приводит к потере концентрации и нарушению техники движения. 

3. Непрерывность образовательного процесса. Занятия должны быть регулярными, адекватными, практически постоянными.  

4. Важность поощрения. Необходимо как можно чаще подчеркивать успехи обучающихся с ЗПР в ходе проведения занятия. Это способствует по-
вышению самооценки детей и снижению невротизации. 

5. Активизации всех нарушенных функций. На каждом занятии необходимо задействовать как можно больше анализаторов, акцентируя внимание 

на их компенсаторных способностях. 
6. Сотрудничество с родителями. Занятия по адаптивной физической культуре должны продолжаться и в домашних условиях. Именно здесь важ-

на взаимосвязь учащегося, родителей и педагога. Рекомендовано регулярное выполнение комплексов упражнений в домашних условиях с учетом специ-
фичности нарушений. 

Содержание специальной учебной дисциплины «Адаптивная физическая культура» представлено двигательной деятельностью с её базовыми 

компонентами: информационным (знания об адаптивной физической культуре), операциональным (способы выполнения деятельности) и мотивационно-
процессуальным (физическое совершенствование). Программный материал структурирован по модульному принципу.  

Содержание рабочей программы представляется системой модулей, которые входят структурными компонентами в раздел «Физическое совер-

шенствование». 
Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастика, лёгкая атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной 

подготовки), спортивные игры, плавание. Данные модули в своём предметном содержании ориентируются на освоение обучающимися разнообразных тех-

нических действий и физических упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта. При отсутствии объективной возможности реализации 
модулей «Лыжная подготовка» и «Плавание» предусматривается включение в содержание образования иных (вариативных) модулей либо увеличение ко-

личества учебных часов на освоение программного материала по инвариативным модулям. 

Содержание вариативного модуля (модуль «Спорт») разрабатывается образовательной организацией самостоятельно с учётом особых образова-
тельных потребностей обучающихся с ЗПР, их интересов и способностей, запросов родителей (законных представителей), а также возможностей и особен-

ностей образовательной организации, в т. ч. с учётом региональных и этнокультурных особенностей.   

Модуль «Спорт» рекомендуется разрабатывать с учетом выбора видов спорта, обладающих наибольшим коррекционно-развивающим потенциа-
лом для обучающихся с задержкой психического развития.  

Содержание тематических модулей Примерной рабочей программы представлено без привязки к годам обучения. Количество модулей может 



 

быть дополнено образовательной организацией с учётом интересов и способностей обучающихся, запросов их родителей (законных представителей), а 

также возможностей и особенностей образовательной организации, в т.ч. региональных и этнокультурных особенностей. Педагог, разрабатывая рабочую 
программу по адаптивной физической культуре, самостоятельно распределяет учебный материал по годам и периодам обучения, исходя из психофизиче-

ских особенностей обучающихся конкретной образовательной организации, группы, класса, особенностей их здоровья, медицинских рекомендаций и огра-

ничений.  

Место учебного предмета «Адаптивная физическая культура» в учебном плане 

Содержание программного материала обучающимися с ЗПР реализуется на уроках АФК, через иную спортивную, физкультурно-

оздоровительную работу во внеурочной деятельности, в том числе при реализации дополнительных образовательных программ в образовательной органи-
зации или в форме сетевого взаимодействия. 

В расписании дополнительно, помимо обязательных уроков АФК, предусмотрены занятия, обеспечивающие ежедневную организацию динамиче-

ских и/или релаксационных пауз между уроками.  
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Основные тематические модули учебной дисциплины «Адаптивная физическая культура» на уровне основного общего образования: 
Модуль «Знания о физической культуре» 

В данном блоке теоретические знания по истории физической культуры и спорта, их месте и роли в современном обществе. Учащиеся должны 

получить знания о значении физической культуры для всестороннего развития человека, укрепления здоровья и подготовки к трудовой деятельности. Фор-
мируются понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Рассматривается необходимость коррекции осанки и телосложения, контроля и наблюдения за 

состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. Формируется способность обучающихся к самонаблюдению и самоконтро-

лю, оценка эффективности занятий. Формируется способы выявления и устранения технических ошибок при выполнении физических упражнений. Усваи-
вается техника безопасности при занятиях АФК и спортом. 

Специфической особенностью содержания учебного материала для обучающихся с ЗПР является включение тематики, касающейся перспектив-

ных возможностей обучающихся в освоении любительского спорта, и даже спортивной карьеры. Рассматриваются темы возникновения и развития олим-

пийского движения, олимпийское движение в России, принципы спортивной этики, примеры достижений известных спортсменов.  

Модуль «Гимнастика» 

В данный блок необходимо включать физические упражнения, которые, прежде всего, будут направлены на коррекцию нарушений моторики и 
психомоторики обучающихся с ЗПР.  

Построения и перестроения также включаются в программу занятий по гимнастике. Учащиеся должны владеть самыми простыми способами пе-

рестроения и ориентировки в пространстве. 
Включаются в занятия и общеразвивающие и корригирующие упражнения, болящая часть которых должна проводиться из положения лежа, а 

также стоя или сидя – но в уже в меньшем количестве.  

Обучение правильному дыханию в покое и при физической нагрузке осуществляет коррекцию дыхания, осанке. 
Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с поворотами, перевороты). Гимнастические упражнения 

и комбинации на спортивных снарядах (перекладине, брусьях, бревне): висы, упоры, махи, перемахи, повороты, передвижения, седы, стойки, наскоки, со-

скоки. Преодоление гимнастической полосы препятствий. 
В занятия могут включаться гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастиче-

ском бревне (девочки), упражнения на перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). 
Модуль «Легкая атлетика» 

Данный блок включает ходьбу, бег, прыжки, метание. Основное направление занятий легкой атлетикой способствует формированию двигатель-

ных навыков, таких как правильная ходьба, бег, прыжки и метание. На ряду с этим важно развивать такие физические качества, а в дальнейшем их совер-
шенствовать, как быстроты, ловкости, гибкости, силы, выносливости, быстроты реакции. Метание развивает точность, ловкость действий с предметами, 

глазомер. Обучение правильному захвату мяча, соизмерение дистанции от точки броска до цели, способствует формированию правильной пространствен-

ной ориентировки.  
Легкоатлетические упражнения: техника спортивной ходьбы, бега на короткие, средние и длинные дистанции, метание малого мяча.  

Модуль «Спортивные игры» 

При организации спортивных и подвижных игр для обучающихся с ЗПР на уроках АФК рекомендуется использовать игры со знакомыми и до-
ступными видами естественных движений (ходьба, бег, лазанье, перелезание, прыжки, упражнения с мячом). Правила можно адаптировать в соответствии с 

возможностями обучающихся. Особое значение для обучающихся с ЗПР имеют подвижные игры с правилами. Они формируют способность обучающегося 

действовать целенаправленно, создавать программу действий во внутреннем умственном плане и решать двигательную задачу в соответствии с ней, а так 
же развивают навыки самоконтроля.  

При обучении учеников с ЗПР спортивным играм на уроках адаптивной физической культуры подробно рассматриваются технико-тактические 

действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол. Обсуждаются и запоминаются обучающимися правила спортивных игр. Могут рассматриваться 
некоторые национальные виды спорта, их технико-тактические действия и правила. 

Баскетбол: перемещение без мяча и с мячом, технические приемы и тактические действия, передача, ведение мяча, броски в кольцо.  

Волейбол: перемещение без мяча и с мячом, технические приемы и тактические действия, передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, при-
ем мяча после подач. 

Футбол: отбор мяча, ведение мяча, обводка соперника, выбор места в обороне и в атаке.  

Таблица 1. Примерный перечень упражнений  

Модуль / тематиче-

ский блок 

Разделы Учебный материал 

Знания о физической 

культуре 
 

Место и роль физической культуры 

и спорта в современном обществе.  
Физическая культура - составная 

часть культуры, одно из важных 
средств укрепления здоровья и 

всестороннего физического разви-

тия занимающихся. 
Понятия о здоровье и здоровом 

образе жизни. Необходимость кон-

троля и наблюдения за состоянием 
здоровья, физическим развитием и 

физической подготовленностью. 

Техника безопасности при занятиях 

АФК и спортом. 

Значение физической культуры для 

подготовки людей к трудовой дея-
тельности. 

История олимпийского движения, 

современное олимпийское движе-
ние в России, великие спортсмены. 

Печатные издания 

Наглядный картинный материал 
Презентации 

Видео – фильмы 
 

 

 

Гимнастика с элемен-

тами акробатики 

Обучение основным гимнастиче-

ским элементам 

Обучение элементам акробатики 

Построения и перестроения. Построения, повороты на месте, перестроение из одной ше-

ренги в две, из колонны по одному в колонну по два. Перемена направления движения 

строя. Обозначение шага на месте. Переход с шага на бег и с бега на шаг. Изменение ско-



 

рости движения. Повороты в движении.  

Общеразвивающие упражнения без предметов: 
Упражнения для развития рук и плечевого пояса: медленные плавные сгибания и разгиба-

ния; медленные плавные скручивая и 

вращения, махи, отведения и приведения.  

Упражнения для развития мышц шеи. 

Упражнения для развития мышц туловища. 

Упражнения на формирование правильной осанки (наклоны, повороты, вращения тулови-
ща, в положении лежа; поднимание и опускание ног, круговые движения одной и обеими 

ногами, поднимание и опускание туловища).  

Упражнения для развития мышц ног: различные маховые движения ногами, приседания на 
обеих и на одной ноге, выпады, выпады с дополнительными пружинящими движениями. 

Упражнения с сопротивлением. Упражнения в парах – повороты и наклоны туловища, 

сгибание и разгибание рук, приседания с партнером, перенос партнера на спине и на пле-
чах, игры с элементами сопротивления. 

Общеразвивающие упражнения с предметами: 

Упражнения с набивными мячами: поднимание, опускание, наклоны, повороты, перебра-
сывания с одной руки на другую перед собой, над головой, за спиной, броски и ловля мяча. 

Упражнения на месте (стоя, сидя, лежа) и в движении (в парах и группе с передачами, 

бросками и ловлей мяча). 
Упражнения с гантелями, штангой, мешками с песком: сгибание и разгибание рук, медлен-

ные повороты и наклоны туловища, приседания (начинать в положении лежа, затем вво-

дить упражнения с утяжелителями сидя, если нет противопоказаний и нарушений осанки). 
Упражнения с малыми мячами – броски и ловля мяча после подбрасывания вверх, удара о 

пол, в стену (ловля мяча на месте, в прыжке, после кувырка в движении). 

Перекаты: вперед и назад из положения лёжа на спине, перекат вперед и назад из положе-
ния сидя, перекат вперед и назад из упора присев, круговой перекат в сторону, перекат 

вперед погнувшись. 

Упражнения в группировке: в положении лёжа на спине, сидя, в приседе. 
Кувырки: кувырок назад, кувырок назад прогнувшись через плечо, кувырок вперед, кувы-

рок вперед с прыжка. 

Стойки: Стойка на лопатках. Стойка на голове и руках, стойка на руках 
Мост. Перевороты.  

Постепенно усложняющиеся комбинации элементов в соответствии с двигательными воз-

можностями обучающихся. 

Легкая атлетика Обучение технике ходьбы и бега 

Обучение метанию малого мяча 

Ходьба. 

Сочетание разновидностей ходьбы (на носках, на пятках, в полу-приседе, спиной вперед).  

Ходьба на носках с высоким подниманием бедра; 
ходьба приставным шагом левым и правым боком; 

ходьба с остановками для выполнения задания (присесть, повернуться, выполнить упраж-

нение и др.); 
ходьба скрестным шагом; 

ходьба с изменением направлений по сигналу; 

ходьба с выполнением движений рук на координацию; 
ходьба с преодолением несложных препятствий; 

продолжительная ходьба (10-15 мин.) в различном темпе; 

пешие переходы по слабопересеченной местности до 1км, 
ходьба в различном темпе с выполнением заданий и другие. 

Бег.  

Бег на месте с высоким подниманием бедра    со сменой темпа; 
Бег «змейкой», не задевая предметов; то же –    вдвоем, держась за руки;      

Бег по прямой по узкому (30–35 см) коридору; 

бег с подскоками, с подпрыгиванием и доставанием предметов; 
бег по ориентирам; 

бег в различном темпе; 

медленный бег в равномерном темпе от 5 до 15 минут; 

«Челночный бег»; 

бег с максимальной скоростью, остановками, с переноской предметов (кубиков, мячей); 

бег с грузом в руках; 
бег широким шагом на носках по прямой; 

скоростной бег на дистанции 10-30м; 

бег с преодолением малых препятствий (набивные мячи, полосы, скамейки) в среднем 
темпе; 

бег на 20-30м; 
эстафетный бег на отрезках 15-20м с передачей эстафеты касанием рукой партнера; 

бег с преодолением препятствий (высота до 20-30см); 

различные специальные беговые упражнения на отрезках до 30м; 
бег на 30м на скорость; 

кроссовый бег по слабопересеченной местности на расстояние до 1000м и другие. 

 
Подготовительные упражнения: упражнения на увеличение подвижности (гибкости) в 

плечевых суставах и в грудном отделе позвоночника; координацию (двигательную лов-

кость) и быстроту движений; развитие скоростно-силовых качеств. 

Подготовительные упражнения с мячом: перекатывание мяча партнеру, перекатывания 

мяча через препятствия, катание мяча вдоль гимнастической скамейки. Подбрасывание и 

ловля мяча над собой и об стенку. Перебрасывание мяча двумя руками снизу, из-за головы 
партнеру и ловля двумя руками (с постепенным увеличением расстояния и    высоты поле-

та). Дополнительные движения перед ловлей мяча.  

Упражнения с набивным мячом. Удержание мяча в различных положениях, ходьба с мячом 
в различных положениях рук, наклоны туловища, приседания с удержанием мяча. Перека-

тывание набивного мяча руками, ногами, со сбиванием предметов. Стойка на мяче. 

Упражнения в метании малого мяча. Метание малого мяча в цель. Метание в цель после 
предварительного замаха. Метание из разных исходных положений. Метание на точность 



 

попадания в цель. Эстафеты с метанием в цель, подвижные игры с метанием. 

Спортивные игры Обучение игре в волейбол, баскет-

бол, футбол 

Изучение правил игры в волейбол, баскетбол, футбол с использованием наглядности: пре-

зентаций, печатных изданий, видеофильмов. 
Баскетбол: стойка баскетболиста, передвижения к защитной стойке приставными шагами 

влево, вправо, вперед, назад, с остановками шагом и прыжком без мяча, передача мяча 

двумя руками от груди с места и шагом, ведение мяча на месте, по прямой, бросок мяча по 
корзине двумя руками от груди и двумя руками снизу с места.  

Волейбол: 

Перемещения и стойки: основная и низкая стойка; ходьба, бег, перемещение приставными 
шагами лицом, боком (правым, левым), спиной вперед; двойной шаг, скачок вперед, оста-

новка шагом; сочетание стоек и перемещений, способов перемещений. 

Передачи: передача мяча сверху двумя руками: над собой – на месте, в парах, в треуголь-
нике; передачи в стену с изменением высоты и расстояния. 

Нижняя прямая подача: и.п. стоя лицом к сетке, ноги согнуты в коленях, одна нога впере-
ди, туловище наклонено 

Футбол:  

Обучение движениям без мяча: бег (в том числе и с изменением направления); прыжки; 
финты без мяча (туловищем). 

Обучение движениям с мячом: удар ногой;) прием (остановки) мяча; удар головой; ведение 

мяча; финты; 
отбор мяча; вбрасывание мяча; техника вратаря. 

Зимние виды спорта  Обучение основным элементам 

лыжной подготовки 

1) передвижения на лыжах различными классическими ходами (попеременным двухшаж-

ным, одновременным бесшажным, одновременным одношажным, одновременным двух-

шажным);  
2) подъёмы на лыжах в гору;  

3) спуски с гор на лыжах;  

4) торможения при спусках;  
5) повороты на лыжах в движении;  

6) прохождение учебных дистанций (1, 2, 3 км). 

Построение в одну колонну. Передвижение на лыжах под рукой; с лыжами на плече; пово-
рот на лыжах вокруг носков лыж; передвижение ступающим и скользящим шагом по лыж-

не; спуск со склонов в низкой стойке, в основной стойке; подъем по склону наискось и 

прямо «лесенкой»; передвижение на лыжах в медленном темпе на отрезке до 1 км; пере-
движение на лыжах на скорость на отрезке 40-60 м. Игры "Кто дальше", "Быстрый лыж-

ник", "Кто быстрее". Передвижение на лыжах до 1км. 

Плавание Обучение основным элементам 
плавания 

Подготовительные упражнения: 
Вхождение в воду и передвижения по дну бассейна 

И.п. – стоя на дне, держась одной рукой за бортик, другая – впереди на поверхности воды. 

Движения свободной рукой в сторону, вниз, вверх. Упражнение выполняется на разной 

глубине, в приседе, в наклоне. 

И.п. – стоя на дне, держась одной рукой за бортик, движения ногами по очереди: вперед, 

назад, в сторону, внутрь. 
Передвижения по дну, держась руками за бортик бассейна. 

Передвижение по дну, держась ближней рукой за бортик, другой отталкивать воду ладо-

нью назад вниз. 
При отталкивании воды - рука прямая, форма ладони – «ложка». 

Передвижения по дну с различным исходным положением рук (в стороны, вперед, за голо-

ву, за спину, вверх). 
Движения по дну в полуприседе, ладони на коленях, на поясе, одновременно и поперемен-

но отгребая ладонями воду назад. 

При выполнении задания, туловище немного наклонено вперед, руки в локтях выпрямле-
ны, форма ладони – «ложка». 

И.п. – стоя на дне, руки в стороны. Выполнять руками одновременные движения внутрь и 

наружу вдоль поверхности воды, развивая усилия в сторону движения ладоней и немного 
вниз. (пальцы ладони слегка направлены вниз, руки чуть согнуты в локтях). 

В положении стоя сделать вдох, задержать дыхание и опустить лицо в воду. 

Присесть, оттолкнуться ногами от дна и выпрыгнуть вверх («Кто выше прыгнет?»). 
«Кто дольше продержит лицо в воде?» 

Пробежать в воде 4-5м, выполняя гребки руками. 

Упражнение «поплавок». 
Подводящие упражнения в лежании на воде, всплывании и скольжении. 

Скольжение на груди. Стать спиной к бортику, поднять руки вверх за голову, соединить 

кисти. Сделать вдох, задержать дыхание, оттолкнувшись одной ногой от бортика, «про-
скользить» по поверхности воды. Стараться удержать туловище на поверхности воды как 

можно дольше. 
Скольжение на спине. 

Возможно использование специальных средств для удержания на поверхности воды и 

максимального расслабления. 
Скольжение на спине. 

Выдохи в воду. 

Плавание на груди и спине вольным стилем 
Обучение технике плавания. Плавание в медленном темпе 25 м. Плавание на скорость 25, 

затем 50 м.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» НА УРОВНЕ ОСНОВ-

НОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
При подготовке рабочей программы учитывались требования к личностным и метапредметным результатам, отраженные в Федеральном государ-

ственном образовательном стандарте основного общего образования. 

По структуре планируемые результаты освоения программы соответствуют планируемым результатам ПАООП ООО ЗПР, они включают в себя 
личностные, метапредметные и предметные результаты.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к спортивному прошлому и настоящему многонационального народа России, осо-
знание и ощущение личностной сопричастности спортивной составляющей жизни российского народа); знание истории спорта, знаменитых спортсменов 

России и мира; 



 

готовность и способность обучающихся с ЗПР к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к занятиям адаптивной физической куль-

турой; готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам при выполнении физических упражнений и в сов-

местной спортивной деятельности;  

сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающе-

го социальное, культурное, языковое, духовное, спортивное многообразие современного мира; 
осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к физическим возможностям другого человека, к его мнению, мировоззрению, культу-

ре, языку, вере, гражданской позиции; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм на уроках «Адаптивная физическая культура»;  
сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного по-

ведения в чрезвычайных ситуациях; 
развитость эстетического сознания через освоение понимания красоты движения и человека;  

сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологи-

чески ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к занятиям туризмом, в том числе экоту-
ризмом). 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию по истории спорта, теоретическим основам адап-

тивной физической культуры, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

подбирать соответствующие термины к упражнению, движению или спортивному инвентарю; 

выделять общий признак или отличие двух или нескольких упражнений, объяснять их сходство или отличия; 

объединять движения, упражнения в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать; 

различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 
выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или собы-

тий; 

заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты: составление режима дня, программы тренировок и т.д. 
обозначать символом и знаком движение; 

определять логические связи между движениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме выполнения упражнения; 

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания о физическом 
упражнении, к которому применяется алгоритм; 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями изучения теоретических основ адаптивной физической культуры). 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

определять возможные роли в совместной деятельности; 

организовывать самостоятельно или совместно с педагогом учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; за-

ниматься индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение; 

распознавать невербальные средства общения в процессе спортивных игр, прогнозировать конфликтные ситуации, смягчая конфликты; 

оценивать качество своего вклада в командный результат. 
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты по предмету «Адаптивная физическая культура»; 

определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных результатов; 
идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных запланированных образовательных результатов в части физического 

совершенствования; 

выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях – прогнозировать конечный результат; 
ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих возможно-

стей; 

обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения образовательных результатов. 
определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и задачи; 
выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать оптимальные ресурсы для совершенствования двигательных функций; 

планировать и корректировать свое физическое развитие. 

различать результаты и способы действий при достижении результатов; 
определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания и оценивать свою деятельность, осуществлять самоконтроль на уроках по адаптивной физической культу-

ре; 
работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик/показателей результата; 

определять критерии правильности (корректности) выполнения упражнения; 
обосновывать достижимость выполнения упражнения выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних 

ресурсов; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  
анализировать собственную деятельность на уроках по адаптивной физкультуре и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

соотносить реальные и планируемые результаты двигательного развития и делать выводы о причинах его успешности/эффективности или не-
успешности/неэффективности; 

определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к правильному выполнению физического упраж-

нения; 
демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических/эмоциональных состояний. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Целевым ориентиром освоения обучающимися с ЗПР программы по адаптивной физической культуре являются предметные результаты освоения 
программы по физической культуре в соответствии с требованиями ФГОС ООО.  

Предметные результаты освоения программного материала по основным тематическим модулям («Знание о физической культуре», «Гимнасти-

ка», «Легкая атлетика», «Спортивные игры», «Лыжная подготовка», «Плавание») определяются индивидуально для каждого обучающегося с ЗПР с учетом 
его особых образовательных потребностей, особенностей развития моторики и психомоторики. Обучающиеся с ЗПР должны уметь использовать получен-

ные в ходе занятий теоретические знания на практике: в условиях тренировочных занятий, соревновательной деятельности, а также в повседневной двига-

тельной деятельности.  
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 КЛ  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем программы  

 

Количество часов Электронные (цифровые) образовательные ресурсы  

Всего  

 

Контр. 

работы  

Практ. 

работы  

Раздел 1. Спортивно-оздоровительная деятельность 



 

1.1 Лёгкая атлетика (модуль "Легкая атлетика")  24   https://resh.edu.ru/subject/lesson/7455/conspect/263070/  

https://www.youtube.com/watch?v=kXIROiv7n_A  

1.2 Гимнастика (модуль "Гимнастика") 19   https://resh.edu.ru/subject/lesson/7459/conspect/326047/  

1.3 Спортивные игры. Баскетбол (модуль "Спортивные иг-

ры") 

10   https://resh.edu.ru/subject/lesson/7464/conspect/261476/  

1.4 Спортивные игры. Волейбол (модуль "Спортивные игры")  15    https://resh.edu.ru/subject/lesson/7465/conspect/261446/  

Итого по разделу 68  

 
2.1.1.16. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ “ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ . 

Программа ОБЗР составлена на основе  Федеральной рабочей программы по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» и 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по ОБЖ. 
Пояснительная записка. 

Программа ОБЗР разработана на основе требований к результатам освоения программы основного общего образования, представленных в ФГОС 
ООО, федеральной программы воспитания, Концепции преподавания учебного предмета “Основы безопасности жизнедеятельности” с учетом особых обра-

зовательных потребностей обучающихся с ЗПР, и предусматривает непосредственное применение при реализации АОП ООО для обучающихся с ЗПР. 

Программа ОБЖ позволит педагогическому работнику построить освоение содержания в логике последовательного нарастания факторов опасно-
сти 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. 

Программа ОБЖ обеспечивает: 
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 уме-

ний и навыков. 

В программе ОБЗР содержание учебного предмета ОБЗР структурно представлено десятью модулями (тематическими линиями), обеспечиваю-
щими непрерывность изучения предмета на уровне основного общего образования и преемственность учебного процесса на уровне среднего общего обра-

зования: 

модуль № 1 “Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе”; 
модуль № 2 “Безопасность в быту”;  

модуль № 3 “Безопасность на транспорте”;  

модуль № 4 “Безопасность в общественных местах”;  
модуль № 5 “Безопасность в природной среде”; 

модуль № 6 “Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний”;  

модуль № 7 “Безопасность в социуме”; 
модуль № 8 “Безопасность в информационном пространстве”;  

модуль № 9 “Основы противодействия экстремизму и терроризму”;  

модуль №10 “Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении безопасности жизни и здоровья населения”. 
В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЗР на уровне основного общего образования Программа ОБЗР пред-

полагает внедрение универсальной структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в парадигме безопасной жизнедеятель-

ности: “предвидеть опасность, по возможности ее 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;  

объекты и учреждения культуры и другие. 
. Программой ОБЗР предусматривается использование практикоориентированных интерактивных форм организации учебных занятий с возмож-

ностью применения тренажерных систем и виртуальных моделей. При этом использование цифровой образовательной среды на учебных занятиях должно 

быть разумным, компьютер и дистанционные образовательные технологии не способны полностью заменить педагога и практические действия обучаю-
щихся. 

В условиях современного исторического процесса с появлением новых глобальных и региональных природных, техногенных, социальных вызо-

вов 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 государ-

ства. При этом центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остается сохранение жизни и здоровья каждого человека. 

В данных обстоятельствах колоссальное значение приобретает качественное образование подрастающего поколения россиян, направленное на 
формирование гражданской идентичности, воспитание личности безопасного типа, овладение знаниями, умениями, навыками и компетенцией для обеспе-

чения безопасности в повседневной жизни. Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения учебного процесса по предмету ОБЖ 

определяется системообразующими документами в области безопасности: Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 
Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400), Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федера-

ции от 5 декабря 2016 г. № 646), Национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 года (Указ Президента Российской Федерации от 

21 июля 2020 г. № 474), государственная программа Российской Федерации “Развитие образования” (постановление 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 ОБЖ является общая 

теория безопасности, исходя из которой он должен обеспечивать формирование целостного видения всего комплекса проблем безопасности, включая гло-
бальные, что позволит обосновать оптимальную систему обеспечения безопасности личности, общества и государства, а также актуализировать для обуча-

ющихся построение адекватной модели индивидуального безопасного поведения в повседневной жизни, сформировать у них базовый уровень культуры 

безопасности жизнедеятельности. 
В настоящее время с учетом новых вызовов и угроз подходы к изучению ОБЖ входит в предметную область “Физическая культура и основы без-

опасности жизнедеятельности”, является обязательным для изучения на уровне основного общего образования. 

Изучение ОБЗР направлено на обеспечение формирования базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, что способствует выра-
ботке у обучающихся с ЗПР умений распознавать угрозы, избегать опасности, нейтрализовывать конфликтные ситуации, решать сложные вопросы соци-

ального 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. 

Целью изучения ОБЗР на уровне основного общего образования является формирование у обучающихся базового уровня культуры безопас-
ности 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. 

. Образовательная организация вправе самостоятельно определять последовательность тематических линий учебного предмета ОБЗР и количе-

ство часов для их освоения. Конкретное наполнение модулей может быть скорректировано и конкретизировано с учетом региональных (географических, 
социальных, этнических и другие), а также бытовых и других местных особенностей. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОБЗР. 

.Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими соци-
окультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения. Способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности и проявляются в индивидуальных социально значимых качествах, которые 
выражаются прежде всего в готовности обучающихся с ЗПР к саморазвитию, самостоятельности, инициативе и личностному самоопределению; осмыслен-

ному ведению здорового и безопасного образа жизни и соблюдению правил экологического поведения; к целенаправленной социально значимой деятель-

ности; 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 с ЗПР руководство-

ваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе. 

Личностные результаты изучения ОБЖ включают: 

1) патриотическое воспитание: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию род-

ного 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, историче-

скому 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 пра-

вилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; представление о способах противодействия коррупции; готов-

ность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении; готовность к уча-
стию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней); 

сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и гос-

ударства; 
понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и международной безопасности, обороны страны, осмысление роли 

государства и общества в решении задачи защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

знание и понимание роли государства в противодействии основным вызовам современности: терроризму, экстремизму, незаконному распростра-
нению 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 свое поведение и поступки, а также пове-

дение 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; 
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 обще-

ства, 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 распространенных видов 

опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, обществен-
ные места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы); 

установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение способностью оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы об-

становки и принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реальных условий и возможностей; 
6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, его значения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, 

общества и государства; 
осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных при-

вычек (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, информацион-

ным и природным условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая; 
умение осознавать эмоциональное состояние свое и других, уметь 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, города, края) технологической и социальной направ-

ленности, 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 учетом лич-

ных и общественных интересов и потребностей; 
укрепление ответственного отношения к учебе, способности применять меры и средства индивидуальной защиты, приемы рационального и без-

опасного 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 учетом природных, техногенных 

и социальных рисков на территории проживания. 

В результате изучения ОБЖ на уровне основного общего образования у обучающегося с ЗПР будут сформированы познавательные универсаль-

ные 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 дей-

ствий: 

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 крите-

рии для выявления закономерностей и противоречий; 
выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умо-

заключений, 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). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учеб-

ных действий: 

формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между рассматриваемым и наиболее благоприятным состоянием объекта (яв-

ления) 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. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с учетом предложенной 
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, диаграм-

мами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; эффек-
тивно запоминать и систематизировать информацию; овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает сформированность когни-

тивных навыков обучающихся. 

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

уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, выражать эмоции в соответствии с форматом и целями общения, опреде-

лять предпосылки возникновения конфликтных ситуаций и выстраивать грамотное общение для их смягчения; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков и намерения других, 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 (или с помощью педагога) выбирать наиболее целесообразный фор-

мат выступления и готовить различные презентационные материалы. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных ситуациях; 

аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, самостоятельно или с помощью педагога составлять алгоритм (часть ал-
горитма) и способ решения учебной задачи с учетом собственных возможностей и имеющихся ресурсов; 

составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, при необходимости корректировать предложенный алгоритм, 

брать ответственность за принятое решение. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, эмоционального интеллекта как части регулятивных универ-

сальных учебных действий: 

давать адекватную оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и вносить коррективы в дея-
тельность на основе новых обстоятельств; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 
оценивать соответствие результата цели и условиям; 

управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других, выявлять и анализировать их причины; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, регулировать способ выражения эмоций; 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право на ошибку свою и чужую; 

быть открытым себе и другим, осознавать невозможность контроля всего вокруг. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной учебной задачи; 

планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и понимать свою роль, принимать правила учебного взаимодействия, об-
суждать процесс и результат совместной работы, подчиняться, выделять общую точку зрения, договариваться о результатах); 

определять свои действия и действия партнера, которые помогали или затрудняли нахождение общего решения, оценивать качество своего вкла-

да в общий продукт по заданным участниками группы критериям, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета перед 
группой. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ОБЖ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Предметные результаты характеризуют сформированностью у обучающихся с ЗПР основ культуры безопасности жизнедеятельности и проявля-
ются в способности построения и следования модели индивидуального безопасного поведения и опыте ее применения в повседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности и усвоении обучающимися с ЗПР минимума основных 

ключевых понятий, которые в дальнейшем будут использоваться без дополнительных разъяснений, приобретении систематизированных знаний основ ком-
плексной безопасности личности, общества и государства, индивидуальной системы здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и антитерро-

ристического поведения, овладении базовыми медицинскими знаниями и практическими умениями безопасного поведения в повседневной жизни. 

Предметные результаты по ОБЖ должны обеспечивать: 

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных знаний и умений, системного и комплексного понимания 

значимости безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства; 



 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алко-

голя, курения и нанесения иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 
3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и 

государства; 

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и международной безопасности, обороны страны, в противодей-

ствии основным вызовам современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических средств; 

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выполнению конституционного долга - защите Отечества; 

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального (в том числе террористического) характера; 

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространенных 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); 

8) овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной защиты, приемы рационального и безопасного поведения в опас-
ных и чрезвычайных ситуациях; 

9) 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; 
10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) си-

туации с учетом реальных условий и возможностей; 

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техно-
генных и социальных рисков на территории проживания; 

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций во время пребывания в различных средах (бытовые 

условия, дорожное движение, общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы). 

Достижение результатов освоения программы ОБЗР обеспечивается посредством включения в указанную программу предметных результатов 

освоения модулей ОБЗР. 

Образовательная организация вправе самостоятельно определять последовательность для освоения обучающимися модулей ОБЗР. 
Предлагается распределение предметных результатов, формируемых в ходе изучения учебного предмета ОБЗР, сгруппировать по учеб-

ным модулям: 

Модуль № 1 “Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе”: 
ориентироваться в понятиях опасной и чрезвычайной ситуации, анализировать с опорой на алгоритм учебных действий, в чем их сходство и раз-

личия (виды чрезвычайных ситуаций, в том числе террористического характера); 

иметь представление о понятии культуры безопасности (как способности предвидеть, по возможности избегать, действовать в опасных ситуаци-
ях); 

приводить с опорой на справочный материал примеры угрозы физическому, психическому здоровью человека и (или) нанесения ущерба имуще-

ству, безопасности личности, общества, государства; 
классифицировать с опорой на образец источники опасности и факторы опасности (природные, физические, биологические, химические, психо-

логические, социальные источники опасности люди, животные, вирусы и бактерии; вещества, предметы и явления), в том числе техногенного происхожде-

ния; 
объяснять с опорой на справочный материал общие принципы безопасного поведения. 

Модуль № 2 “Безопасность в быту”: 

иметь представление об особенностях жизнеобеспечения жилища; классифицировать с опорой на образец источники опасности в быту (пожаро-
опасные предметы, электроприборы, газовое оборудование, бытовая химия, медикаменты); 

знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности; 

соблюдать правила безопасного поведения, позволяющие предупредить возникновение опасных ситуаций в быту; 
понимать ситуации криминального характера; 

знать правила вызова экстренных служб и ответственность за ложные сообщения; 

безопасно действовать при возникновении аварийных ситуаций техногенного происхождения в коммунальных системах жизнеобеспечения (во-
до- и газоснабжение, канализация, электроэнергетические и тепловые сети); безопасно действовать в ситуациях криминального характера; безопасно дей-

ствовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в том числе правильно использовать первичные средства пожаротушения. 

Модуль № 3 “Безопасность на транспорте”: 
классифицировать с опорой на образец виды опасностей на транспорте (наземный, подземный, железнодорожный, водный, воздушный); 

соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира, водителя велосипеда и иных средств передвижения; 

предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций на транспорте, в том числе криминогенного характера и ситуации угрозы террори-
стического акта; 

безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участником происшествия на транспорте (наземном, подземном, железнодорожном, воз-

душном, водном), в том числе вызванного террористическим актом. 
Модуль № 4 “Безопасность в общественных местах”:  

описывать с опорой на справочный материал потенциальные источники опасности в общественных местах, в том числе техногенного происхож-

дения; 
понимать и описывать с опорой на справочный материал ситуации криминогенного и антиобщественного характера (кража, грабеж, мошенниче-

ство, хулиганство, ксенофобия); 

соблюдать правила безопасного поведения в местах массового пребывания людей (в толпе); 
знать правила информирования экстренных служб; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (потенциально опасных) вещей и предметов; 

эвакуироваться из общественных мест и зданий; 
безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в общественных местах; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе при захвате и освобождении заложников; 
безопасно действовать в ситуациях криминогенного и антиобщественного характера. 

Модуль № 5 “Безопасность в природной среде”: 

раскрывать с опорой на справочный материал смысл понятия экологии, экологической культуры, значения экологии для устойчивого развития 
общества; 

помнить и выполнять правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке; 

соблюдать правила безопасного поведения на природе; 
объяснять с опорой на справочный материал правила безопасного поведения на водоемах в различное время года; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций геологического происхождения (землетрясения, извержения вулкана), 

чрезвычайных ситуаций метеорологического происхождения (ураганы, бури, смерчи), гидрологического происхождения (наводнения, сели, цунами, снеж-
ные лавины), природных пожаров (лесные, торфяные, степные); 

объяснять правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде; безопасно действовать при автономном существовании в природной сре-

де, учитывая вероятность потери ориентиров (риска заблудиться), встречи с дикими животными, опасными насекомыми, клещами и змеями, ядовитыми 
грибами и растениями; 

знать и применять способы подачи сигнала о помощи. 

Модуль № 6 “Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний”: 
раскрывать с опорой на справочный материал смысл понятий здоровья (физического и психического) и здорового образа жизни; описывать фак-

торы, влияющие на здоровье человека; 



 

раскрывать с опорой на справочный материал понятия заболеваний, зависящих от образа жизни (физических нагрузок, режима труда и отдыха, 

питания, психического здоровья и психологического благополучия); 
иметь негативное отношение к вредным привычкам (табакокурение, алкоголизм, наркомания, игровая зависимость); 

приводить с опорой на справочный материал примеры мер защиты от инфекционных и неинфекционных заболеваний; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения (эпидемии, пандемии); 

характеризовать с опорой на план основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по обеспечению безопасности населения при 

угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера; 

оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях. 
Модуль № 7 “Безопасность в социуме”: 

приводить с опорой на справочный материал примеры межличностного и группового конфликта; 

иметь представление о способах избегания и разрешения конфликтных ситуаций; 
иметь представление об опасных проявлениях конфликтов (в том числе насилие, буллинг (травля); 

приводить с опорой на справочный материал примеры манипуляций (в том числе в целях вовлечения в экстремистскую, террористическую и 
иную деструктивную деятельность, в субкультуры и формируемые на их основе сообщества экстремистской и суицидальной направленности) и способов 

противостоять манипуляциям; 

соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе с подозрительными людьми, у которых могут иметься преступные наме-
рения); 

соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми людьми и в различных группах, в том числе в семье, классе, кол-

лективе кружка (секции, спортивной команды), группе друзей; 
распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в практике современных молодежных увлечений; 

безопасно действовать при опасных проявлениях конфликта и при возможных манипуляциях. 

Модуль № 8 “Безопасность в информационном пространстве”: 

приводить с опорой на справочный материал примеры информационных и компьютерных угроз; 

иметь представление о потенциальных рисках и угрозах при использовании сети Интернет, предупреждать риски и угрозы в сети Интернет (в том 

числе вовлечения в экстремистские, террористические и иные деструктивные интернет- сообщества); 
владеть принципами безопасного использования Интернета; предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций; 

понимать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при использовании сети Интернет (например: мошенничество, игромания, деструк-

тивные сообщества в социальных сетях). 
Модуль № 9 “Основы противодействия экстремизму и терроризму”: 

объяснять с опорой на справочный материал понятия экстремизма, терроризма, их причины и последствия; 

иметь негативное отношение к экстремистской и террористической деятельности; 
иметь представление об организационных основах системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации; 

распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, в общественном месте; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (или опасных) вещей и предметов; 
безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе при захвате и освобождении заложников. 

Модуль № 10 “Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении безопасности жизни и здоровья населения”: 

иметь представление о роли человека, общества и государства при обеспечении безопасности жизни и здоровья населения в Российской Федера-
ции; 

иметь представление о роли государственных служб Российской Федерации по защите населения при возникновении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в современных условиях; 
понимать и различать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по обеспечению безопасности населения при угрозе и во 

время чрезвычайных ситуаций различного характера; 

знать правила оповещения и эвакуации населения в условиях чрезвычайных ситуаций; 
помнить и объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в области безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; 

владеть правилами безопасного поведения и безопасно действовать в различных ситуациях; 
владеть способами антикоррупционного поведения с учетом возрастных обязанностей; 

информировать население и соответствующие органы о возникновении опасных ситуаций 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 8 КЛАСС  

№ 

п/п  

Наименование разделов и тем программы  

 

Всего  

 

Электронные (цифровые) образовательные ресур-

сы  

1 Модуль "Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства"  4  Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f419506 

2 Модуль "Военная подготовка. Основы военных знаний"  9  Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f419506 

3 Модуль "Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе"  2  Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f419506 

4 Модуль "Безопасность в быту"  6  Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f419506 

5 Модуль "Безопасность на транспорте"  7  Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f419506 

6 Модуль "Безопасность в общественных местах"  6  Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f419506 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   

9 КЛАСС  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы  Всего  Электронные (цифровые) образовательные ресур-

сы  

1 Модуль "Безопасность в природной среде"  9  Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41b590 

2 Модуль "Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи"  7  Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41b590 

3 Модуль "Безопасность в социуме"  6  Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41b590 

4 Модуль "Безопасность в информационном пространстве"  5  Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41b590 

5 Модуль "Основы противодействия экстремизму и терроризму"  7  Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41b590 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   

 

2.1.1.17. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  

«ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по основам духовно-нравственной культуры народов России 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 программы воспитания, с учетом распределенных по классам проверяемых тре-

бований к результатам освоения Адаптированной основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой психи-
ческого развития. 

Общая характеристика учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» входит в предметную область «Общественно-научные предметы». 
Он направлен на формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности. 



 

Расширение знаний обучающихся сочетается с воспитанием ценностного отношения к изучаемым явлениям: внутренней установки личности поступать 

согласно общественным нормам, правилам поведения и взаимоотношений в обществе, ценить и гордиться своей Родиной, проявлять уважение к памяти 
защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, бережно относиться к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации.  

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» имеет интегративный характер: изучение направлено на образование, воспи-

тание и социализацию подростка при особом внимании к его социально-эмоциональному развитию. 

В этой связи учебный предмет играет большую роль в формировании сферы жизненной компетенции обучающихся с ЗПР, создавая предпосылки 

для формирования целостной картины общества, основ духовной культуры, общероссийской гражданской и культурной идентичности, патриотизма, соци-
альной ответственности. Осмысление и применение полученных на уроках знаний позволит продуктивно решать типичные задачи в области социальных 

отношений, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой 

сфере, соотносить собственное поведение и поступки других людей с нравственными ценностями и принятыми в российском обществе правилами и норма-
ми. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России» с учетом особых образователь-
ных потребностей обучающихся с ЗПР. Овладение учебным предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов России», осмысление и усвоение 

информации морально-нравственного характера представляет определенную сложность для обучающихся с ЗПР. Это связано с особенностями их эмоцио-

нально-волевой сферы, мыслительной деятельности, недостаточностью общего запаса знаний, пониженным познавательным интересом к предметному и 
социальному миру, низким уровнем речевого развития. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» адаптированы объем и 

характер учебного материала к познавательным возможностям обучащихся с ЗПР: учебный материал преподносится небольшими порциями, изыскиваются 
способы адаптации трудных заданий; применяются алгоритмы, дополнительную визуальную поддержку, опорные схемы при решении учебно-

познавательных задач и работе с учебной информацией; используются  разностороннюю проработку учебного материала, стимулировать применение навы-

ков и компетенций в различных жизненных ситуациях; увеличивается  доля практико-ориентированного материала, связанного с жизненным опытом обу-

чающегося с ЗПР; используются разнообразие и вариативность предъявления и объяснения учебного материала при трудностях в усвоении и переработке 

информации. 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Общие цели изучения учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» представлены в Примерной основной обра-

зовательной программе основного общего образования. 

Специальной целью изучения предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» обучающимися с ЗПР является их приобщение 
к культурному наследию народов нашей страны, к общечеловеческим ценностям предшествующих поколений, воплощенным в религиозных верованиях, 

фольклоре, народных традициях и обычаях (нравственном опыте поколений), в искусстве; воспитание духовно-нравственного гражданина России, любяще-

го свое Отечество, способного к нравственному совершенствованию и развитию. 
Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

▪ расширение и систематизация знаний и представлений обучающихся с ЗПР о культуре и духовных традициях народов России, о нравственных 

ценностях, полученных при освоении программы начального общего образования; 
▪ формирование первоначальных представлений о традиционных религиях народов России, их роли в культуре, истории российского общества; 

▪ формирование основ морали, семейных ценностей, ориентированное на соизмерение своих поступков с нравственными идеалами, на осознание 

своих обязанностей перед семьей, страной; 
▪ воспитание патриотических чувств; уважения к истории, языку, культурным и религиозным традициям своего и других народов России, толе-

рантное отношение к людям другой культуры; 

▪ развитие информационной культуры обучающихся с ЗПР. 
Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные коррекционные задачи учебного предмета «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», направленные на социально-эмоциональное развитие, развитие мыслительной и речевой деятельности, 

стимулирование познавательной активности, повышение коммуникативной компетентности в разных социальных условиях. 
Особенности отбора и адаптации учебного материала по основам духовно-нравственной культуры народов России 

Обучение учебному предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России» необходимо строить на создании оптимальных условий 

для усвоения программного материала обучающимися с ЗПР. Большое внимание должно быть уделено отбору учебного материала в соответствии с прин-
ципами доступности при сохранении общего базового уровня. Он должен по содержанию и объему быть адаптированным для обучающихся с ЗПР, осво-

божден от излишней детализации. Необходимо использовать специальные методы и приемы: объяснение с систематическим повторением, использование 

разнообразных приемов актуализации (визуальная опора, памятка и т.д.), опору на личный опыт подростка, привлечение краеведческого материала. 
Виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное 

освоение содержании образования по предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР определяется их особыми образовательными потребностями. Помимо широко используе-
мых в ПООП ООО общих для всех обучающихся видов деятельности усилены виды деятельности, специфичные для данной категории детей, обеспечива-

ющие осмысленное освоение содержания образования по предмету: усиление предметно-практической деятельности; чередование видов деятельности; 

освоение материала с опорой на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; использование дополнительной визуальной опоры (схемы, шаблоны, 
опорные таблицы); речевой отчет о процессе и результате деятельности; выполнение специальных заданий, обеспечивающих коррекцию регуляции учебно-

познавательной используются  такие виды деятельности как обсуждение произведений художественной литературы и живописи, фрагментов фильмов; 

организация экскурсий в музеи, к памятникам истории, к местным достопримечательностям; моделирование ситуаций социального взаимодействия; подго-
товка сообщения на заданную тему с поиском необходимой информации, коллективные проектные работы. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО. Для обучающихся с ЗПР существенными являются приемы ра-

боты с лексическим материалом по предмету. Проводится специальная работа по введению в активный словарь обучающихся соответствующей терминоло-
гии. Каждое новое слово закрепляется в речевой практике обучающихся. Изучаемые термины вводятся на полисенсорной основе, обязательна визуальная 

поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для актуализации терминологии. 

Место учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования учебный предмет «Основы духов-

но-нравственной культуры народов России» входит в предметную область «Искусство». Содержание учебного предмета «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России», представленное в рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной адаптированной основной образовательной про-

грамме основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» 

Содержание учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» полностью соответствует ПООП ООО. 

Примерные контрольно-измерительные материалы 

Для организации проверки, учета и контроля знаний обучающихся с ЗПР предусмотрен контроль в виде: индивидуальных заданий, устных опро-
сов, защиты проектов. 

Для обучающихся с ЗПР возможно изменение формулировки заданий на «пошаговую», адаптация предлагаемого тестового материала: использо-

вание устных и письменных инструкций, упрощение длинных сложных формулировок инструкций; предоставление образца или возможности использова-
ния справочной информации. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ 

РОССИИ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

воспитание у обучающихся с ЗПР российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему много-

национального народа России;  
неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений, готовность 



 

к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, нуждающимся в ней); 

развитие морального сознания, формирование нравственных чувств и нравственного поведения;  
готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с уче-

том осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; 

понимание ценности отечественного религиозного искусства; 

установка на осмысление чужого опыта, собственных наблюдений и поступков; 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения) и иных форм вреда для физического и пси-

хического здоровья;  
способность осознавать эмоциональное состояние себя и других, управлять собственным эмоциональным состоянием; 

принятие себя и других без осуждения; признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 
активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха; 
умение оценивать собственные возможности, склонности и интересы; 

готовность брать на себя инициативу в повседневных бытовых делах и нести ответственность за результат своей работы; 

умение критически оценивать полученную от собеседника информацию;  
освоение культурных форм выражения своих чувств, мыслей, потребностей;  

умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком; 

способность регулировать свое поведение и эмоциональные реакции в разных социальных ситуациях (на экскурсии в храм, музей); 
освоение необходимых социальных ритуалов, связанных с религиозными традициями (одежда при посещении храмов, поведение, приветствие в 

религиозные праздники и т.п.). 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

осознавать учебно-познавательную задачу, целенаправленно решать ее, ориентируясь на учителя и одноклассников; 

осуществлять поиск и анализ необходимой информации из разных источников для решения учебных задач; 
понимать культурную информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; умение переводить ее в словесную форму; 

сопоставлять после предварительного анализа информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных источников информации 

для решения учебных задач, включая справочную и дополнительную литературу, Интернет; обобщать и систематизировать ее. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения; 

распознавать невербальные средства общения, прогнозировать конфликтные ситуации, смягчая конфликты; 
с помощью педагога или самостоятельно составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов для выступле-

ния перед аудиторией. 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

осуществлять помощь одноклассникам; 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата и координировать свои действия с другими членами команды; 
оценивать качество своего вклада в общий продукт; 

принимать и разделять ответственность и проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

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

оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, опреде-
лять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи; 
понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результат деятельности, определять позитивные изменения и направления, требую-

щие дальнейшей работы; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 
регулировать способ выражения эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 
осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения обучающимися программы учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России», в 
соответствии с ФГОС ООО, должны обеспечивать: 

▪ понимание вклада представителей различных народов России в формирования ее цивилизационного наследия; 

▪ понимание ценности многообразия культурных укладов народов Российской Федерации; 
▪ поддержку интереса к традициям собственного народа и народов, проживающих в Российской Федерации; 

▪ знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества народов Российской Федерации; 

▪ формирование уважительного отношения к национальным и этническим ценностям, религиозным чувствам народов Российской Федерации; 
▪ осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия; 

▪ формирование представлений об образцах и примерах традиционного духовного наследия народов Российской Федерации. 

В ходе изучения учебного предмета обучающийся научится: 
воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов с опорой на план/вопросы/ключевые слова; 

кратко высказываться о главной мысли прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя; 
сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов с опорой на план/вопросы/ключевые слова;  

проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими духовно-нравственными ценностями с опорой на 

план/вопросы/ключевые слова; 
участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства с опо-

рой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры; 

создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) словесный портрет героя с опорой на ключевые сло-
ва/план/вопросы; 

кратко высказываться о поступках реальных лиц, героев произведений, высказываниях известных личностей; 

работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей; 
использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и практических задач с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры; 

высказывать предположения после предварительного анализа о последствиях неправильного (безнравственного) поведения человека; 
оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; 

работать с историческими источниками и документами с опорой на алгоритм учебных действий. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

5 КЛАСС 

№ Наименование разделов и Кол-во Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 



 

п/п тем учебного предмета часов 

Тематический блок 1. «Россия – наш общий дом» 

1.1 Зачем изучать курс «Ос-
новы духовно-

нравственной культуры 

народов России»? 

1 Формирование и закрепление гражданского един-
ства. Родина и Отечество. Традиционные ценности 

и ролевые модели. Традиционная семья. Всеобщий 

характер морали и нравственности. Русский язык и 
единое культурное пространство. Риски и угрозы 

духовно-нравственной культуре народов России 

Формировать представление об особенностях курса 
««Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». 

Слушать и понимать объяснения учителя по теме 
урока. 

Вести самостоятельную работу с учебником 

1.2 Наш дом – Россия 1 Россия – многонациональная страна. Многонацио-

нальный народ Российской Федерации. Россия как 
общий дом. Дружба народов 

Слушать и понимать объяснения учителя по теме 

урока. 
Формировать представление о необходимости и 

важности межнационального и межрелигиозного 
сотрудничества, взаимодействия. 

Выполнять задания на понимание и разграничение 

понятий по курсу 

 Язык и истори 1 Что такое язык? Как в языке народа отражается его 
история? Язык как инструмент культуры. Важность 

коммуникации между людьми. Языки народов ми-

ра, их взаимосвязь 

Формировать представления о языке как носителе 
духовно-нравственных смыслов культуры. 

Понимать особенности коммуникативной роли 

языка. 
Слушать и анализировать выступления однокласс-

ников, отбирать и сравнивать учебный материал по 

нескольким источникам 

1.4 Русский язык – язык 

общения и язык возмож-

ностей 

1 Русский язык – основа российской культуры. Как 

складывался русский язык: вклад народов России в 

его развитие. Русский язык как культурообразую-
щий проект и язык межнационального общения. 

Важность общего языка для всех народов России. 

Возможности, которые даёт русский язык 

Формировать представление о русском языке как 

языке межнационального общения. 

Слушать объяснения учителя, стараясь выделить 
главное. 

Объяснять наблюдаемые в практике изучения языка 

явления 

1.5 Истоки родной культуры 1 Что такое культура. Культура и природа. Роль куль-
туры в жизни общества. Многообразие культур и 

его причины. Единство культурного пространства 

России 

Формировать представление о том, что такое куль-
тура, об общих чертах в культуре разных народов. 

Слушать и понимать объяснения учителя по теме 

урока. 
Выполнять задания на понимание и разграничение 

понятий по теме 

1.6 Материальная культура 1 Материальная культура: архитектура, одежда, пища, 
транспорт, техника Связь между материальной 

культурой и духовно-нравственными ценностями 

общества. 

Формировать представление о традиционных укла-
дах жизни разных народов. 

Слушать и анализировать выступления однокласс-

ников. 

Работать с учебником, анализировать проблемные 

ситуации 

1.7 Духовная культура 1 Духовно-нравственная культура. Искусство, наука, 
духовность Мораль, нравственность, ценности. 

Художественное осмысление мира. Символ и знак. 

Духовная культура как реализация ценностей 

Формировать представление о духовной культуре 
разных народов. 

Понимать взаимосвязь между проявлениями мате-

риальной и духовной культуры. 
Выполнять задания на понимание и разграничение 

понятий по теме. 

Учиться работать с текстом и зрительным рядом 
учебника 

1.8 Культура и религия 1 Религия и культура. Что такое религия, её роль в 

жизни общества и человека. Государствообразую-

щие религии России. Единство ценностей в религи-
ях России 

Формировать представление о понятии «религия», 

понимать и уметь объяснять, в чём заключается 

связь культуры и религии. 
Слушать объяснения учителя, работать с научно-

популярной литературой по теме 

1.9 Культура и образование 1 Зачем нужно учиться? Культура как способ получе-
ния нужных знаний. Образование как ключ к социа-

лизации и духовно-нравственному развитию чело-

века 

Понимать смысл понятия «образование», уметь 
объяснять важность и необходимость образования 

для общества. 

Слушать объяснения учителя, 

1.10 Многообразие культур 
России (практическое 

занятие) 

10 Единство культур народов России. Что значит быть 
культурным человеком? Знание о культуре народов 

России 

Отбирать материал по нескольким источникам, 
готовить доклады, работать с научно-популярной 

литературой. 

Слушать выступления одноклассников 

2.1 Семья – хранитель ду-

ховных ценностей 

1 Семья – базовый элемент общества. Семейные цен-

ности, традиции и культура. Помощь сиротам как 

духовно-нравственный долг человека 

2.2 Родина начинается с 

семьи 

1 История семьи как часть истории народа, государ-

ства, человечества. Как связаны Родина и семья? 

Что такое Родина и Отечество? 

2.3 Традиции семейного 
воспитания в России 

1 Семейные традиции народов России. Межнацио-
нальные семьи. Семейное воспитание как трансля-

ция ценностей 

2.4 Образ семьи в культуре 
народов России 

1 Произведения устного поэтического творчества 
(сказки, поговорки и другие) о семье и семейных 

обязанностях. Семья в литературе и произведениях 

разных видов искусства 

2.5 Труд в истории семьи 1 Социальные роли в истории семьи. Роль домашнего 
труда. 

Роль нравственных норм в благополучии семьи 

2.6 Семья в современном 
мире (практическое заня-

тие) 

1 Рассказ о своей семье (с использованием фотогра-
фий, книг, писем и другого). Семейное древо. Се-

мейные традиции 

 Итого по тематическому 

блоку 

6  



 

 Тематический блок 3. 

«Духовно-нравственное 
богатство личности» 

  

3.1 Личность – общество – 

культура 

1 Что делает человека человеком? Почему человек не 

может жить вне общества. Связь между обществом 

и культурой как реализация духовно-нравственных 
ценностей 

3.2 Духовный мир человека 1 

 

Человек – творец культуры. Культура как духовный 

мир человека. Мораль. Нравственность. Патрио-
тизм. Реализация ценностей в культуре. Творчество: 

что это такое? Границы творчества. Традиции и 

новации в культуре. Границы культур. Созидатель-
ный труд. Важность труда 

 Личность и духовно-

нравственные ценности 

1 Мораль и нравственность в жизни человека. Взаи-

мопомощь, сострадание, милосердие, любовь, 
дружба, коллективизм, патриотизм, любовь к близ-

ким 

 Итого по тематическому 

блоку 

3  

 Тематический блок 4. 

«Культурное единство 

России» 

  

4.1 Историческая память как 
духовно-нравственная 

ценность 

1 Что такое история и почему она важна? История 
семьи – часть истории народа, государства, челове-

чества. Важность исторической памяти, недопусти-

мость её фальсификации. Преемственность поколе-
ний 

4.2 Литература как язык 

культуры 

1 Литература как художественное осмысление дей-

ствительности. От сказки к роману. Зачем нужны 
литературные произведения? Внутренний мир чело-

века и его духовность 

4.3 Взаимовлияние культур 1 Взаимодействие культур. Межпоколенная и меж-

культурная трансляция. Обмен ценностными уста-
новками и идеями. Примеры межкультурной ком-

муникации как способ формирования общих духов-

но-нравственных ценностей 

4.4 Духовно-нравственные 

ценности российского 

народа 

1 рабо-

тать с 

учебни-
ком 

(смыс-

ловое 
чтение) 

Жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, служение Отече-

ству и ответственность за его судьбу, высокие нрав-
ственные идеалы, крепкая семья, созидательный 

труд, приоритет духовного над материальным, гу-

манизм, милосердие, справедливость, коллекти-
визм, взаимопомощь, историческая память и преем-

ственность поколений, единство народов России 

4.5 Регионы России: куль-
турное многообразие 

1 Исторические и социальные причины культурного 
разнообразия. Каждый регион уникален. Малая 

Родина – часть общего Отечества 

Понимать принципы федеративного устройства 
России, объяснять понятие «полиэтничность». 

Понимать ценность многообразия культурных укла-

дов народов России. Уметь рассказывать о культур-
ном своеобразии своей малой родины. 

Слушать и анализировать выступления однокласс-

ников, работать с источниками 

4.6 Праздники в культуре 
народов России 

1 Что такое праздник? Почему праздники важны. 
Праздничные традиции в России. Народные празд-

ники как память культуры, как воплощение духов-

но-нравственных идеалов 

Понимать и объяснять, что такое «народный празд-
ник». 

Уметь рассказывать о праздничных традициях раз-

ных народов и своей семьи. 

Понимать и объяснять нравственный смысл народ-

ного праздника. 

Работать с учебником, просматривать и анализиро-
вать учебные фильмы 

.7 Памятники архитектуры 

в культуре народов Рос-
сии 

1 Памятники как часть культуры: исторические, ху-

дожественные, архитектурные. Культура как па-
мять. Музеи. Храмы. Дворцы. Исторические здания 

как свидетели истории. Архитектура и духовно-

нравственные ценности народов России 

Устанавливать связь между историей памятника и 

историей края. 
Характеризовать памятники истории и культуры. 

Понимать нравственный и научный смысл краевед-

ческой работы. 
Слушать объяснения учителя, работать с научно-

популярной литературой, просматривать и анализи-

ровать учебные фильмы 

4.8 Музыкальная культура 

народов России 

1 Музыка. Музыкальные произведения. Музыка как 

форма выражения эмоциональных связей между 

людьми. Народные инструменты. История народа в 
его музыке и инструментах 

Понимать особенности музыки как вида искусства. 

Знать и называть основные темы музыкального 

творчества народов России, понимать, как история 
народа отражается в его музыке. 

Слушать объяснения учителя, работать с научно-

популярной литературой, просматривать и анализи-
ровать учебные фильмы 



 

4.9 Изобразительное искус-

ство народов России 

1 

льмы 

Художественная реальность. Скульптура: от рели-

гиозных сюжетов к современному искусству. Хра-
мовые росписи и фольклорные орнаменты. Живо-

пись, графика. Выдающиеся художники разных 

народов России 

Понимать и объяснять особенности изобразительно-

го искусства как вида художественного творчества. 
Понимать и обосновывать важность искусства как 

формы трансляции культурных ценностей. 

Знать и называть основные темы искусства народов 

России. 

Слушать объяснения учителя, работать с научно-

популярной литературой, просматривать и анализи-
ровать учебные фи 

 Фольклор и литература 

народов России 

1 Пословицы и поговорки. Эпос и сказка. Фольклор 

как отражение истории народа и его ценностей, 
морали и нравственности. Национальная литерату-

ра. Богатство культуры народа в его литературе 

Понимать, что такое национальная литература. 

Объяснять и показывать на примерах, как произве-
дения фольклора отражают историю народа, его 

духовно-нравственные ценности. 

Отбирать и сравнивать материал из нескольких 
источников, решать текстовые задачи, слушать и 

анализировать выступления одноклассников 

4.11 Бытовые традиции наро-

дов России: пища, одеж-
да, дом (практическое 

занятие) 

1 Рассказ о бытовых традициях своей семьи, народа, 

региона. Доклад с использованием разнообразного 
зрительного ряда и других источников 

Отбирать и сравнивать учебный материал по не-

скольким источникам, решать текстовые задачи, 
слушать и анализировать выступления однокласс-

ников, работать с научно-популярной литературой 

4.12 Культурная карта России 

(практическое занятие) 

1 

 

География культур России. Россия как культурная 

карта. Описание регионов в соответствии с их осо-

бенностями 

Отбирать и сравнивать несколько источников, ре-

шать текстовые задачи, слушать и анализировать 

выступления одноклассников, работать с научно-

популярной литературой 

4.13 Единство страны – залог 

будущего России 

1 Россия – единая страна. Русский мир. Общая исто-

рия, сходство культурных традиций, единые духов-

но-нравственные ценности народов России 

Понимать и объяснять значение общих элементов и 

черт в культуре разных народов России для обосно-

вания её культурного, экономического единства. 
Слушать объяснения учителя, систематизировать 

учебный материал 

6 КЛАСС 

 Наименование разделов и 
тем учебного предмета 

Кол-во 
часов 

Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Тематический блок 1. «Культура как социальность» 

1.1 Мир культуры: его 

структура 

1 Культура как форма социального взаимодействия. 

Связь между миром материальной культуры и соци-
альной структурой общества. Расстояние и образ 

жизни людей. Научно-технический прогресс как 

один из источников формирования социального 

облика общества 

Понимать специфику социальных явлений, их отли-

чия от мира природы. 
Уметь объяснять взаимосвязь материальной культу-

ры с духовно-нравственным состоянием общества. 

Слушать объяснения учителя, работать с учебни-

ком, анализировать проблемные ситуации 

1.2 Культура России: много-

образие регионов 

1 Территория России. Народы, живущие в ней. Про-

блемы культурного взаимодействия в обществе с 

многообразием культур. Сохранение и поддержка 
принципов толерантности и уважения ко всем куль-

турам народов России 

Понимать и объяснять важность сохранения исто-

рической памяти разных народов, культурных тра-

диций разных регионов России. 
Характеризовать духовную культуру народов Рос-

сии как общее достояние нашей Родины. 

Работать с картой регионов, разграничивать поня-
тия по теме, слушать объяснения учителя 

1.3 История быта как исто-

рия культуры 

1 Домашнее хозяйство и его типы. Хозяйственная 

деятельность народов России в разные историче-
ские периоды. Многообразие культурных укладов 

как результат исторического развития народов Рос-

сии 

Понимать и объяснять взаимосвязь хозяйственной 

деятельности, быта людей с историей народа, кли-
матом, географическими условиями его жизни. 

Работать с учебником, а также научно-популярной 

литературой; просматривать и анализировать учеб-
ные фильмы 

1.4 Прогресс: технический и 

социальный 

1 Производительность труда. Разделение труда. Об-

служивающий и производящий труд. Домашний 
труд и его механизация. Что такое технологии и как 

они влияют на культуру и ценности общества? 

Понимать и объяснять, что такое труд, разделение 

труда, какова роль труда в истории и современном 
обществе. 

Работать с учебником, научно-популярной литера-

турой; решать проблемные задачи, анализировать и 
разграничивать понятий 

1.5 Образование в культуре 

народов России 

1 Представление об основных этапах в истории обра-

зования. 

Ценность знания. Социальная обусловленность 
различных видов образования. Важность образова-

ния для современного мира. Образование как транс-

ляция культурных смыслов, как способ передачи 
ценностей 

Понимать и объяснять важность образования в 

современном мире и ценность знаний. 

Понимать, что образование – важная часть процесса 
формирования духовно-нравственных ориентиров 

человека. 

Слушать объяснения учителя, рефлексировать соб-
ственный опыт, разграничивать понятия 

1.6 Права и обязанности 

человека 

1 Права и обязанности человека в культурной тради-

ции народов России. Права и свободы человека и 
гражданина, обозначенные в Конституции Россий-

ской Федерации 

Понимать и объяснять, в чём заключается смысл 

понятий «права человека», правовая культура» и др. 
Понимать необходимость соблюдения прав и обя-

занностей человека. 

Слушать и анализировать выступления однокласс-
ников, работать с текстом учебника и с источника-

ми 

1.7 Общество и религия: 
духовно-нравственное 

взаимодействие 

1 Мир религий в истории. Религии народов России 
сегодня. Государствообразующие и традиционные 

религии как источник духовно-нравственных цен-

ностей 

Понимать и объяснять смысл понятий «религия», 
«атеизм» и др. 

Знать названия традиционных религий России, 

уметь объяснять их роль в истории и на современ-
ном этапе развития общества . 

Слушать объяснения учителя, решать текстовые 

задачи 

1.8 Современный мир: самое 
важное (практическое 

занятие) 

1 Современное общество: его портрет. Проект: опи-
сание самых важных черт современного общества с 

точки зрения материальной и духовной культуры 

Понимать, в чём заключаются основные духовно-
нравственные ориентиры современного общества. 

Подготовить проект (или доклад, сообщение); рабо-



 

народов России тать с научно-популярной литературой, разграничи-

вать и систематизировать понятия 

Тематический блок 2. «Человек и его отражение в культуре» 

2.1 Каким должен быть че-

ловек? Духовно-

нравственный облик и 
идеал человека 

1 Мораль, нравственность, этика, этикет в культурах 

народов России. Право и равенство в правах. Сво-

бода как ценность. Долг как её ограничение. Обще-
ство как регулятор свободы. 

Свойства и качества человека, его образ в культуре 

народов России, единство человеческих качеств. 
Единство духовной жизни 

Понимать и объяснять взаимосвязь таких понятий, 

как «свобода», ответственность, право и долг. 

Слушать объяснения учителя, работать с учебни-
ком, анализировать проблемные ситуации 

2.2 Взросление человека в 

культуре народов России 

1 Социальное измерение человека. Детство, взросле-

ние, зрелость, пожилой возраст. Проблема одиноче-
ства. Необходимость развития во взаимодействии с 

другими людьми. Самостоятельность как ценность 

Объяснять важность взаимодействия человека и 

общества, негативные эффекты социальной изоля-
ции. 

Слушать объяснения учителя, решать проблемные 

задачи, анализировать информацию из нескольких 
источников, анализировать собственный опыт 

2.3 Религия как источник 

нравственности 

1 Религия как источник нравственности и гуманисти-

ческого мышления. Нравственный идеал человека в 

традиционных религиях. Современное общество 
и религиозный идеал человека 

Понимать, какой нравственный потенциал несут 

традиционные религии России. 

Слушать объяснения учителя, работать с учебни-
ком, просматривать учебные фильмы по теме 

2.4 Наука как источник зна-

ния о человеке и челове-
ческом 

1 Гуманитарное знание и его особенности. Культура 

как самопознание. Этика. Эстетика. Право в контек-
сте духовно-нравственных ценностей 

Понимать и объяснять смысл понятия «гуманитар-

ное знание»; осознавать, что культура помогает 
человеку понимать самого себя. 

Слушать объяснения учителя, работать с учебни-

ком, с дополнительной научно-популярной литера-
турой 

2.5 Этика и нравственность 

как категории духовной 

культуры 

1 Что такое этика. Добро и его проявления в реальной 

жизни. Что значит быть нравственным. Почему 

нравственность важна? 

Объяснять понятия «добро» и «зло» с помощью 

примеров из истории и культуры народов России, 

соотносить эти понятия с личным опытом. 
Решать проблемные задачи, работать с учебником, 

рефлексировать собственный опыт 

2.6 Самопознание (практи-
ческое занятие) 

1 Автобиография и автопортрет: кто я и что я люблю. 
Как устроена моя жизнь. Выполнение проекта 

Уметь соотносить понятия «мораль», «нравствен-
ность» с самопознанием на доступном для возраста 

детей уровне. 

Формировать представления о самом себе; воспи-
тывать навыки самопрезентации, рефлексии; слу-

шать и анализировать доклады одноклассников 

Тематический блок 3. «Человек как член общества» 

3.1 Труд делает человека 
человеком 

1 Что такое труд. Важность труда и его экономиче-
ская стоимость. Безделье, лень, тунеядство. Трудо-

любие, трудовой подвиг, ответственность. Обще-

ственная оценка труда 

Осознавать важность труда объяснять его роль в 
современном обществе. 

Понимать и осознавать трудолюбие как ответствен-

ность перед людьми и самим собой. 
Слушать объяснения учителя, решать проблемные 

задачи, анализировать тексты учебника 

3.2 Подвиг: как узнать ге-
роя? 

1 Что такое подвиг. Героизм как самопожертвование. 
Героизм на войне. Подвиг в мирное время. Мило-

сердие, взаимопомощь 

Понимать и объяснять отличие подвига на войне и в 
мирное время. 

Знать и называть имена героев. Слушать объясне-

ния учителя, решать проблемные задачи, анализи-
ровать тексты учебника 

3.3 Люди в обществе: духов-

но-нравственное взаимо-

влияние 

1 Человек в социальном измерении. Дружба, преда-

тельство. Коллектив. Личные границы. Этика пред-

принимательства. Социальная помощь 

Понимать и объяснять понятия «дружба», «преда-

тельство», «честь», «коллективизм», «благотвори-

тельность». 
Слушать объяснения учителя, решать проблемные 

задачи, анализировать тексты учебника 

3.4 Проблемы современного 

общества как отражение 

его 

1 Бедность. Инвалидность. Асоциальная семья. Си-

ротство. 

Отражение этих явлений в культуре общества нрав-

ственного самосознания 

Понимать и объяснять понятия «бедность», «инва-

лидность», «сиротство». 

Предлагать пути преодоления проблем современно-

го общества на доступном для понимания детей 
уровне. 

Слушать объяснения учителя, решать проблемные 

задачи, анализировать тексты учебника 

3.5 Духовно-нравственные 
ориентиры социальных 

отношений 

1 Милосердие. Взаимопомощь. Социальное служе-
ние. Благотворительность. Волонтёрство. Обще-

ственные блага 

Понимать и объяснять понятия «милосердие», «вза-
имопомощь», «благотворительность», «волонтёр-

ство». 
Выявлять общие черты традиций милосердия, вза-

имной помощи, благотворительности у представи-

телей разных народов. 
Слушать объяснения учителя, решать проблемные 

задачи, анализировать тексты учебника 

3.6 Гуманизм как сущност-

ная характеристика ду-
ховно-нравственной 

культуры народов России 

1 Гуманизм. Истоки гуманистического мышления. 

Философия гуманизма. Проявления гуманизма в 
историко-культурном наследии народов России 

Понимать и характеризовать понятие «гуманизм» 

как источник духовно-нравственных ценностей 
народов России. 

Осознавать важность гуманизма для формирования 

личности, построения взаимоотношений в обще-
стве. 

Слушать объяснения учителя, работать с научно-

популярной литературой 

3.7 Социальные профессии; 

их важность для сохра-

нения духовно-
нравственного облика 

общества 

1 Социальные профессии: врач, учитель, пожарный, 

полицейский, социальный работник. Духовно-

нравственные качества, необходимые представите-
лям этих профессий 

Понимать и объяснять, что такое социальные про-

фессии и почему выбирать их нужно особенно от-

ветственно. 
Работать с научно-популярной литературой, гото-

вить рефераты, слушать и анализировать доклады 



 

одноклассников 

3.8 Выдающиеся благотво-

рители в истории. Благо-
творительность как нрав-

ственный долг 

1 Меценаты, философы, религиозные лидеры, врачи, 

учёные, педагоги. Важность меценатства для духов-
но-нравственного развития личности самого меце-

ната и общества в целом 

Приводить примеры выдающихся благотворителей 

в истории и в современной России. 
Работать с научно-популярной литературой, анали-

зировать несколько источников, разграничивать 

понятия 

3.9 Выдающиеся учёные 

России. Наука как источ-

ник социального и ду-
ховного прогресса обще-

ства 

1 Учёные России. Почему важно помнить историю 

науки. Вклад науки 

в благополучие страны. Важность морали и нрав-
ственности в науке, в деятельности учёных 

Понимать и объяснять, что такое наука; приводить 

имена выдающихся учёных России. 

Работать с научно-популярной литературой, анали-
зировать несколько источников, разграничивать 

понятия 

3.10 Моя профессия (практи-
ческое занятие) 

1 Труд как самореализация, как вклад в общество. 
Рассказ о своей будущей профессии 

Обосновывать, какие духовно-нравственные каче-
ства нужны для выбранной профессии. 

Работать с научно-популярной литературой, анали-

зировать 

 Тематический блок 4. 
«Родина и патриотизм» 

   

4.1 Гражданин 1 Родина и гражданство, их взаимосвязь. Что делает 

человека гражданином. Нравственные качества 
гражданина 

Характеризовать понятия «Родина», «гражданство»; 

понимать духовно-нравственный смысл патриотиз-
ма. Слушать объяснения учителя, работать с тек-

стом учебника 

4.2 Патриотизм 1 Патриотизм. Толерантность. Уважение к другим 

народам и их истории. Важность патриотизма 

Приводить примеры патриотизма в истории и в 

современном обществе. 
Слушать объяснения учителя, работать с учебни-

ком, рефлексировать собственный опыт 

4.3 Защита Родины: подвиг 
или долг? 

1 Война и мир. Роль знания в защите Родины. Долг 
гражданина перед обществом. Военные подвиги. 

Честь. Доблесть 

Характеризовать важность сохранения мира и со-
гласия. 

Приводить примеры военных подвигов; понимать 

особенности защиты чести Родины в спорте, науке, 
культуре. 

Слушать объяснения учителя, работать с учебни-

ком, смотреть и анализировать учебные фильмы 

4.4 Государство. Россия – 
наша Родина 

1 Государство как объединяющее начало. Социальная 
сторона права и государства. Что такое закон Что 

такое Родина? Что такое государство? Необходи-

мость быть гражданином. Российская гражданская 
идентичность. 

Объяснять понятие «государство». Уметь выделять 
и характеризовать основные особенности Россий-

ского государства с опорой на духовно-

нравственные ценности. 
Слушать объяснения учителя, работать с текстом 

учебника, с дополнительной научно-популярной 

литературой 

4.5 Гражданская идентич-

ность (практическое 

занятие) 

1 Какими качествами должен обладать человек как 

гражданин 

Обосновать важность духовно-нравственных ка-

честв гражданина. 

Работать с источниками, определять понятия, под-
готовить практическую работу 

4.6 Моя школа и мой класс 

(практическое занятие) 

1 Портрет школы или класса через добрые дела Характеризовать понятие «доброе дело» в контексте 

оценки собственных действий, их нравственного 
начала. 

Работать с источниками, определять понятия, под-

готовить практическую работу 

4.7 Человек: какой он? 
(практическое занятие) 

 Человек. Его образы в культуре. Духовность и нрав-
ственность как важнейшие качества человека 

Сформулировать свой идеал человека, назвать каче-
ства, ему присущие. 

Работать с источниками, определять понятия, под-

готовить практическую работу 

4.8 Человек и культура (про-

ект) 

1 

 

Итоговый проект: «Что значит быть человеком?» Показать взаимосвязь человека и культуры через их 

взаимное влияние. Характеризовать образ человека 

высокой духовной культуры, создаваемый в произ-

ведениях искусства. 

Работать с источниками, систематизировать поня-

тия, подготовить проект 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1.1.17. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  

«ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по основам духовно-нравственной культуры народов России 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 программы воспитания, с учетом распределенных по классам проверяемых тре-

бований к результатам освоения Адаптированной основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой психи-

ческого развития. 
Общая характеристика учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» входит в предметную область «Общественно-научные предметы». 

Он направлен на формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности. 
Расширение знаний обучающихся сочетается с воспитанием ценностного отношения к изучаемым явлениям: внутренней установки личности поступать 

согласно общественным нормам, правилам поведения и взаимоотношений в обществе, ценить и гордиться своей Родиной, проявлять уважение к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, бережно относиться к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 
Федерации.  

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» имеет интегративный характер: изучение направлено на образование, воспи-

тание и социализацию подростка при особом внимании к его социально-эмоциональному развитию. 
В этой связи учебный предмет играет большую роль в формировании сферы жизненной компетенции обучающихся с ЗПР, создавая предпосылки 

для формирования целостной картины общества, основ духовной культуры, общероссийской гражданской и культурной идентичности, патриотизма, соци-

альной ответственности. Осмысление и применение полученных на уроках знаний позволит продуктивно решать типичные задачи в области социальных 
отношений, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой 



 

сфере, соотносить собственное поведение и поступки других людей с нравственными ценностями и принятыми в российском обществе правилами и норма-

ми. 
Программа отражает содержание обучения предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России» с учетом особых образователь-

ных потребностей обучающихся с ЗПР. Овладение учебным предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов России», осмысление и усвоение 

информации морально-нравственного характера представляет определенную сложность для обучающихся с ЗПР. Это связано с особенностями их эмоцио-

нально-волевой сферы, мыслительной деятельности, недостаточностью общего запаса знаний, пониженным познавательным интересом к предметному и 

социальному миру, низким уровнем речевого развития. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» адаптированы объем и 
характер учебного материала к познавательным возможностям обучащихся с ЗПР: учебный материал преподносится небольшими порциями, изыскиваются 

способы адаптации трудных заданий; применяются алгоритмы, дополнительную визуальную поддержку, опорные схемы при решении учебно-

познавательных задач и работе с учебной информацией; используются  разностороннюю проработку учебного материала, стимулировать применение навы-
ков и компетенций в различных жизненных ситуациях; увеличивается  доля практико-ориентированного материала, связанного с жизненным опытом обу-

чающегося с ЗПР; используются разнообразие и вариативность предъявления и объяснения учебного материала при трудностях в усвоении и переработке 
информации. 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Общие цели изучения учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» представлены в Примерной основной обра-
зовательной программе основного общего образования. 

Специальной целью изучения предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» обучающимися с ЗПР является их приобщение 

к культурному наследию народов нашей страны, к общечеловеческим ценностям предшествующих поколений, воплощенным в религиозных верованиях, 
фольклоре, народных традициях и обычаях (нравственном опыте поколений), в искусстве; воспитание духовно-нравственного гражданина России, любяще-

го свое Отечество, способного к нравственному совершенствованию и развитию. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

▪ расширение и систематизация знаний и представлений обучающихся с ЗПР о культуре и духовных традициях народов России, о нравственных 

ценностях, полученных при освоении программы начального общего образования; 

▪ формирование первоначальных представлений о традиционных религиях народов России, их роли в культуре, истории российского общества; 
▪ формирование основ морали, семейных ценностей, ориентированное на соизмерение своих поступков с нравственными идеалами, на осознание 

своих обязанностей перед семьей, страной; 

▪ воспитание патриотических чувств; уважения к истории, языку, культурным и религиозным традициям своего и других народов России, толе-
рантное отношение к людям другой культуры; 

▪ развитие информационной культуры обучающихся с ЗПР. 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные коррекционные задачи учебного предмета «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России», направленные на социально-эмоциональное развитие, развитие мыслительной и речевой деятельности, 

стимулирование познавательной активности, повышение коммуникативной компетентности в разных социальных условиях. 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по основам духовно-нравственной культуры народов России 

Обучение учебному предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России» необходимо строить на создании оптимальных условий 

для усвоения программного материала обучающимися с ЗПР. Большое внимание должно быть уделено отбору учебного материала в соответствии с прин-

ципами доступности при сохранении общего базового уровня. Он должен по содержанию и объему быть адаптированным для обучающихся с ЗПР, осво-
божден от излишней детализации. Необходимо использовать специальные методы и приемы: объяснение с систематическим повторением, использование 

разнообразных приемов актуализации (визуальная опора, памятка и т.д.), опору на личный опыт подростка, привлечение краеведческого материала. 

Виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное 

освоение содержании образования по предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР определяется их особыми образовательными потребностями. Помимо широко используе-

мых в ПООП ООО общих для всех обучающихся видов деятельности усилены виды деятельности, специфичные для данной категории детей, обеспечива-
ющие осмысленное освоение содержания образования по предмету: усиление предметно-практической деятельности; чередование видов деятельности; 

освоение материала с опорой на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; использование дополнительной визуальной опоры (схемы, шаблоны, 

опорные таблицы); речевой отчет о процессе и результате деятельности; выполнение специальных заданий, обеспечивающих коррекцию регуляции учебно-
познавательной используются  такие виды деятельности как обсуждение произведений художественной литературы и живописи, фрагментов фильмов; 

организация экскурсий в музеи, к памятникам истории, к местным достопримечательностям; моделирование ситуаций социального взаимодействия; подго-

товка сообщения на заданную тему с поиском необходимой информации, коллективные проектные работы. 
Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО. Для обучающихся с ЗПР существенными являются приемы ра-

боты с лексическим материалом по предмету. Проводится специальная работа по введению в активный словарь обучающихся соответствующей терминоло-

гии. Каждое новое слово закрепляется в речевой практике обучающихся. Изучаемые термины вводятся на полисенсорной основе, обязательна визуальная 
поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для актуализации терминологии. 

Место учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования учебный предмет «Основы духов-
но-нравственной культуры народов России» входит в предметную область «Искусство». Содержание учебного предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», представленное в рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной адаптированной основной образовательной про-

грамме основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» 

Содержание учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» полностью соответствует ПООП ООО. 

Примерные контрольно-измерительные материалы 

Для организации проверки, учета и контроля знаний обучающихся с ЗПР предусмотрен контроль в виде: индивидуальных заданий, устных опро-

сов, защиты проектов. 

Для обучающихся с ЗПР возможно изменение формулировки заданий на «пошаговую», адаптация предлагаемого тестового материала: использо-
вание устных и письменных инструкций, упрощение длинных сложных формулировок инструкций; предоставление образца или возможности использова-

ния справочной информации. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ 

РОССИИ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

воспитание у обучающихся с ЗПР российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему много-

национального народа России;  

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  
представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений, готовность 

к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, нуждающимся в ней); 

развитие морального сознания, формирование нравственных чувств и нравственного поведения;  
готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с уче-

том осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; 

понимание ценности отечественного религиозного искусства; 
установка на осмысление чужого опыта, собственных наблюдений и поступков; 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения) и иных форм вреда для физического и пси-

хического здоровья;  
способность осознавать эмоциональное состояние себя и других, управлять собственным эмоциональным состоянием; 

принятие себя и других без осуждения; признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; 



 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
умение находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха; 

умение оценивать собственные возможности, склонности и интересы; 

готовность брать на себя инициативу в повседневных бытовых делах и нести ответственность за результат своей работы; 

умение критически оценивать полученную от собеседника информацию;  

освоение культурных форм выражения своих чувств, мыслей, потребностей;  

умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком; 
способность регулировать свое поведение и эмоциональные реакции в разных социальных ситуациях (на экскурсии в храм, музей); 

освоение необходимых социальных ритуалов, связанных с религиозными традициями (одежда при посещении храмов, поведение, приветствие в 

религиозные праздники и т.п.). 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

осознавать учебно-познавательную задачу, целенаправленно решать ее, ориентируясь на учителя и одноклассников; 

осуществлять поиск и анализ необходимой информации из разных источников для решения учебных задач; 

понимать культурную информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; умение переводить ее в словесную форму; 
сопоставлять после предварительного анализа информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных источников информации 

для решения учебных задач, включая справочную и дополнительную литературу, Интернет; обобщать и систематизировать ее. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения; 

распознавать невербальные средства общения, прогнозировать конфликтные ситуации, смягчая конфликты; 

с помощью педагога или самостоятельно составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов для выступле-

ния перед аудиторией. 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 
осуществлять помощь одноклассникам; 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт; 
принимать и разделять ответственность и проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, опреде-

лять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи; 

понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результат деятельности, определять позитивные изменения и направления, требую-
щие дальнейшей работы; 

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

регулировать способ выражения эмоций; 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения обучающимися программы учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России», в 

соответствии с ФГОС ООО, должны обеспечивать: 
▪ понимание вклада представителей различных народов России в формирования ее цивилизационного наследия; 

▪ понимание ценности многообразия культурных укладов народов Российской Федерации; 

▪ поддержку интереса к традициям собственного народа и народов, проживающих в Российской Федерации; 
▪ знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества народов Российской Федерации; 

▪ формирование уважительного отношения к национальным и этническим ценностям, религиозным чувствам народов Российской Федерации; 

▪ осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия; 
▪ формирование представлений об образцах и примерах традиционного духовного наследия народов Российской Федерации. 

В ходе изучения учебного предмета обучающийся научится: 

воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов с опорой на план/вопросы/ключевые слова; 
кратко высказываться о главной мысли прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя; 

сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов с опорой на план/вопросы/ключевые слова;  

проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими духовно-нравственными ценностями с опорой на 
план/вопросы/ключевые слова; 

участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства с опо-

рой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры; 
создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) словесный портрет героя с опорой на ключевые сло-

ва/план/вопросы; 

кратко высказываться о поступках реальных лиц, героев произведений, высказываниях известных личностей; 
работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей; 

использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и практических задач с опорой на зрительную наглядность 
и/или вербальные опоры; 

высказывать предположения после предварительного анализа о последствиях неправильного (безнравственного) поведения человека; 

оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; 
работать с историческими источниками и документами с опорой на алгоритм учебных действий. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

5 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем учебного предмета 

Кол-во 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Тематический блок 1. «Россия – наш общий дом» 

1.1 Зачем изучать курс «Ос-

новы духовно-
нравственной культуры 

народов России»? 

1 Формирование и закрепление гражданского един-

ства. Родина и Отечество. Традиционные ценно-
сти и ролевые модели. Традиционная семья. Все-

общий характер морали и нравственности. Рус-

ский язык и единое культурное пространство. 
Риски и угрозы духовно-нравственной культуре 

народов России 

Формировать представление об особенностях курса 

««Основы духовно-нравственной культуры народов 
России». 

Слушать и понимать объяснения учителя по теме 

урока. 
Вести самостоятельную работу с учебником 

1.2 Наш дом – Россия 1 Россия – многонациональная страна. Многонаци- Слушать и понимать объяснения учителя по теме 



 

ональный народ Российской Федерации. Россия 

как общий дом. Дружба народов 

урока. 

Формировать представление о необходимости и важ-
ности межнационального и межрелигиозного сотруд-

ничества, взаимодействия. 

Выполнять задания на понимание и разграничение 

понятий по курсу 

 Язык и истори 1 Что такое язык? Как в языке народа отражается 

его история? Язык как инструмент культуры. 

Важность коммуникации между людьми. Языки 
народов мира, их взаимосвязь 

Формировать представления о языке как носителе 

духовно-нравственных смыслов культуры. 

Понимать особенности коммуникативной роли языка. 
Слушать и анализировать выступления одноклассни-

ков, отбирать и сравнивать учебный материал по 

нескольким источникам 

1.4 Русский язык – язык 

общения и язык возмож-

ностей 

1 Русский язык – основа российской культуры. Как 

складывался русский язык: вклад народов России 

в его развитие. Русский язык как культурообра-
зующий проект и язык межнационального обще-

ния. Важность общего языка для всех народов 

России. Возможности, которые даёт русский язык 

Формировать представление о русском языке как 

языке межнационального общения. 

Слушать объяснения учителя, стараясь выделить 
главное. 

Объяснять наблюдаемые в практике изучения языка 

явления 

1.5 Истоки родной культуры 1 Что такое культура. Культура и природа. Роль 

культуры в жизни общества. Многообразие куль-

тур и его причины. Единство культурного про-
странства России 

Формировать представление о том, что такое культу-

ра, об общих чертах в культуре разных народов. 

Слушать и понимать объяснения учителя по теме 
урока. 

Выполнять задания на понимание и разграничение 

понятий по теме 

1.6 Материальная культура 1 Материальная культура: архитектура, одежда, 
пища, транспорт, техника Связь между матери-

альной культурой и духовно-нравственными цен-

ностями общества. 

Формировать представление о традиционных укладах 
жизни разных народов. 

Слушать и анализировать выступления одноклассни-

ков. 
Работать с учебником, анализировать проблемные 

ситуации 

1.7 Духовная культура 1 Духовно-нравственная культура. Искусство, 
наука, духовность Мораль, нравственность, цен-

ности. Художественное осмысление мира. Сим-

вол и знак. Духовная культура как реализация 
ценностей 

Формировать представление о духовной культуре 
разных народов. 

Понимать взаимосвязь между проявлениями матери-

альной и духовной культуры. 
Выполнять задания на понимание и разграничение 

понятий по теме. 

Учиться работать с текстом и зрительным рядом 
учебника 

1.8 Культура и религия 1 Религия и культура. Что такое религия, её роль в 

жизни общества и человека. Государствообразу-
ющие религии России. Единство ценностей в 

религиях России 

Формировать представление о понятии «религия», 

понимать и уметь объяснять, в чём заключается связь 
культуры и религии. 

Слушать объяснения учителя, работать с научно-

популярной литературой по теме 

1.9 Культура и образование 1 Зачем нужно учиться? Культура как способ полу-
чения нужных знаний. Образование как ключ к 

социализации и духовно-нравственному развитию 

человека 

Понимать смысл понятия «образование», уметь объ-
яснять важность и необходимость образования для 

общества. 

Слушать объяснения учителя, 

1.10 Многообразие культур 

России (практическое 

занятие) 

10 Единство культур народов России. Что значит 

быть культурным человеком? Знание о культуре 

народов России 

Отбирать материал по нескольким источникам, гото-

вить доклады, работать с научно-популярной литера-

турой. 
Слушать выступления одноклассников 

2.1 Семья – хранитель ду-

ховных ценностей 

1 Семья – базовый элемент общества. Семейные 

ценности, традиции и культура. Помощь сиротам 

как духовно-нравственный долг человека 

2.2 Родина начинается с 

семьи 

1 История семьи как часть истории народа, госу-

дарства, человечества. Как связаны Родина и 

семья? Что такое Родина и Отечество? 

2.3 Традиции семейного 
воспитания в России 

1 Семейные традиции народов России. Межнацио-
нальные семьи. Семейное воспитание как транс-

ляция ценностей 

2.4 Образ семьи в культуре 
народов России 

1 Произведения устного поэтического творчества 
(сказки, поговорки и другие) о семье и семейных 

обязанностях. Семья в литературе и произведени-

ях разных видов искусства 

2.5 Труд в истории семьи 1 Социальные роли в истории семьи. Роль домаш-

него труда. 

Роль нравственных норм в благополучии семьи 

2.6 Семья в современном 
мире (практическое заня-

тие) 

1 Рассказ о своей семье (с использованием фото-
графий, книг, писем и другого). Семейное древо. 

Семейные традиции 

 Итого по тематическому 
блоку 

6  

 Тематический блок 3. 

«Духовно-нравственное 

богатство личности» 

  

3.1 Личность – общество – 

культура 

1 Что делает человека человеком? Почему человек 

не может жить вне общества. Связь между обще-

ством и культурой как реализация духовно-
нравственных ценностей 

3.2 Духовный мир человека 1 

 

Человек – творец культуры. Культура как духов-

ный мир человека. Мораль. Нравственность. Пат-

риотизм. Реализация ценностей в культуре. Твор-



 

чество: что это такое? Границы творчества. Тра-

диции и новации в культуре. Границы культур. 
Созидательный труд. Важность труда 

 Личность и духовно-

нравственные ценности 

1 Мораль и нравственность в жизни человека. Вза-

имопомощь, сострадание, милосердие, любовь, 

дружба, коллективизм, патриотизм, любовь к 
близким 

 Итого по тематическому 

блоку 

3  

 Тематический блок 4. 
«Культурное единство 

России» 

  

4.1 Историческая память как 
духовно-нравственная 

ценность 

1 Что такое история и почему она важна? История 
семьи – часть истории народа, государства, чело-

вечества. Важность исторической памяти, недо-

пустимость её фальсификации. Преемственность 
поколений 

4.2 Литература как язык 

культуры 

1 Литература как художественное осмысление 

действительности. От сказки к роману. Зачем 
нужны литературные произведения? Внутренний 

мир человека и его духовность 

4.3 Взаимовлияние культур 1 Взаимодействие культур. Межпоколенная и меж-

культурная трансляция. Обмен ценностными 
установками и идеями. Примеры межкультурной 

коммуникации как способ формирования общих 

духовно-нравственных ценностей 

4.4 Духовно-нравственные 

ценности российского 

народа 

1 рабо-

тать с 

учебни-
ком 

(смыс-

ловое 
чтение) 

Жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, служение Отече-

ству и ответственность за его судьбу, высокие 
нравственные идеалы, крепкая семья, созидатель-

ный труд, приоритет духовного над материаль-

ным, гуманизм, милосердие, справедливость, 
коллективизм, взаимопомощь, историческая па-

мять и преемственность поколений, единство 

народов России 

4.5 Регионы России: куль-
турное многообразие 

1 Исторические и социальные причины культурно-
го разнообразия. Каждый регион уникален. Малая 

Родина – часть общего Отечества 

Понимать принципы федеративного устройства Рос-
сии, объяснять понятие «полиэтничность». 

Понимать ценность многообразия культурных укла-

дов народов России. Уметь рассказывать о культур-

ном своеобразии своей малой родины. 

Слушать и анализировать выступления одноклассни-
ков, работать с источниками 

4.6 Праздники в культуре 

народов России 

1 Что такое праздник? Почему праздники важны. 

Праздничные традиции в России. Народные 

праздники как память культуры, как воплощение 
духовно-нравственных идеалов 

Понимать и объяснять, что такое «народный празд-

ник». 

Уметь рассказывать о праздничных традициях разных 
народов и своей семьи. 

Понимать и объяснять нравственный смысл народно-

го праздника. 
Работать с учебником, просматривать и анализировать 

учебные фильмы 

.7 Памятники архитектуры 
в культуре народов Рос-

сии 

1 Памятники как часть культуры: исторические, 
художественные, архитектурные. Культура как 

память. Музеи. Храмы. Дворцы. Исторические 

здания как свидетели истории. Архитектура и 
духовно-нравственные ценности народов России 

Устанавливать связь между историей памятника и 
историей края. 

Характеризовать памятники истории и культуры. 

Понимать нравственный и научный смысл краеведче-
ской работы. 

Слушать объяснения учителя, работать с научно-

популярной литературой, просматривать и анализиро-
вать учебные фильмы 

4.8 Музыкальная культура 

народов России 

1 Музыка. Музыкальные произведения. Музыка как 

форма выражения эмоциональных связей между 

людьми. Народные инструменты. История народа 
в его музыке и инструментах 

Понимать особенности музыки как вида искусства. 

Знать и называть основные темы музыкального твор-

чества народов России, понимать, как история народа 
отражается в его музыке. 

Слушать объяснения учителя, работать с научно-

популярной литературой, просматривать и анализиро-
вать учебные фильмы 

4.9 Изобразительное искус-

ство народов России 

1 

льмы 

Художественная реальность. Скульптура: от ре-

лигиозных сюжетов к современному искусству. 
Храмовые росписи и фольклорные орнаменты. 

Живопись, графика. Выдающиеся художники 

разных народов России 

Понимать и объяснять особенности изобразительного 

искусства как вида художественного творчества. 
Понимать и обосновывать важность искусства как 

формы трансляции культурных ценностей. 

Знать и называть основные темы искусства народов 
России. 

Слушать объяснения учителя, работать с научно-

популярной литературой, просматривать и анализиро-
вать учебные фи 

 Фольклор и литература 

народов России 

1 Пословицы и поговорки. Эпос и сказка. Фольклор 

как отражение истории народа и его ценностей, 
морали и нравственности. Национальная литера-

тура. Богатство культуры народа в его литературе 

Понимать, что такое национальная литература. 

Объяснять и показывать на примерах, как произведе-
ния фольклора отражают историю народа, его духов-

но-нравственные ценности. 

Отбирать и сравнивать материал из нескольких ис-
точников, решать текстовые задачи, слушать и анали-

зировать выступления одноклассников 

4.11 Бытовые традиции наро- 1 Рассказ о бытовых традициях своей семьи, наро- Отбирать и сравнивать учебный материал по несколь-



 

дов России: пища, одеж-

да, дом (практическое 
занятие) 

да, региона. Доклад с использованием разнооб-

разного зрительного ряда и других источников 

ким источникам, решать текстовые задачи, слушать и 

анализировать выступления одноклассников, работать 
с научно-популярной литературой 

4.12 Культурная карта России 

(практическое занятие) 

1 

 

География культур России. Россия как культурная 

карта. Описание регионов в соответствии с их 

особенностями 

Отбирать и сравнивать несколько источников, решать 

текстовые задачи, слушать и анализировать выступ-

ления одноклассников, работать с научно-популярной 
литературой 

4.13 Единство страны – залог 

будущего России 

1 Россия – единая страна. Русский мир. Общая 

история, сходство культурных традиций, единые 
духовно-нравственные ценности народов России 

Понимать и объяснять значение общих элементов и 

черт в культуре разных народов России для обоснова-
ния её культурного, экономического единства. 

Слушать объяснения учителя, систематизировать 

учебный материал 

6 КЛАСС 

 Наименование разделов и 

тем учебного предмета 

Кол-во 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Тематический блок 1. «Культура как социальность» 

1.1 Мир культуры: его 
структура 

1 Культура как форма социального взаимодействия. 
Связь между миром материальной культуры и 

социальной структурой общества. Расстояние и 

образ жизни людей. Научно-технический про-
гресс как один из источников формирования со-

циального облика общества 

Понимать специфику социальных явлений, их отли-
чия от мира природы. 

Уметь объяснять взаимосвязь материальной культуры 

с духовно-нравственным состоянием общества. 
Слушать объяснения учителя, работать с учебником, 

анализировать проблемные ситуации 

1.2 Культура России: много-
образие регионов 

1 Территория России. Народы, живущие в ней. 
Проблемы культурного взаимодействия в обще-

стве с многообразием культур. Сохранение и 

поддержка принципов толерантности и уважения 
ко всем культурам народов России 

Понимать и объяснять важность сохранения истори-
ческой памяти разных народов, культурных традиций 

разных регионов России. 

Характеризовать духовную культуру народов России 
как общее достояние нашей Родины. 

Работать с картой регионов, разграничивать понятия 

по теме, слушать объяснения учителя 

1.3 История быта как исто-
рия культуры 

1 Домашнее хозяйство и его типы. Хозяйственная 
деятельность народов России в разные историче-

ские периоды. Многообразие культурных укладов 

как результат исторического развития народов 
России 

Понимать и объяснять взаимосвязь хозяйственной 
деятельности, быта людей с историей народа, клима-

том, географическими условиями его жизни. 

Работать с учебником, а также научно-популярной 
литературой; просматривать и анализировать учебные 

фильмы 

1.4 Прогресс: технический и 
социальный 

1 Производительность труда. Разделение труда. 
Обслуживающий и производящий труд. Домаш-

ний труд и его механизация. Что такое техноло-

гии и как они влияют на культуру и ценности 
общества? 

Понимать и объяснять, что такое труд, разделение 
труда, какова роль труда в истории и современном 

обществе. 

Работать с учебником, научно-популярной литерату-
рой; решать проблемные задачи, анализировать и 

разграничивать понятий 

1.5 Образование в культуре 
народов России 

1 Представление об основных этапах в истории 
образования. 

Ценность знания. Социальная обусловленность 

различных видов образования. Важность образо-
вания для современного мира. Образование как 

трансляция культурных смыслов, как способ 

передачи ценностей 

Понимать и объяснять важность образования в совре-
менном мире и ценность знаний. 

Понимать, что образование – важная часть процесса 

формирования духовно-нравственных ориентиров 
человека. 

Слушать объяснения учителя, рефлексировать соб-

ственный опыт, разграничивать понятия 

1.6 Права и обязанности 
человека 

1 Права и обязанности человека в культурной тра-
диции народов России. Права и свободы человека 

и гражданина, обозначенные в Конституции Рос-

сийской Федерации 

Понимать и объяснять, в чём заключается смысл по-
нятий «права человека», правовая культура» и др. 

Понимать необходимость соблюдения прав и обязан-

ностей человека. 
Слушать и анализировать выступления одноклассни-

ков, работать с текстом учебника и с источниками 

1.7 Общество и религия: 

духовно-нравственное 

взаимодействие 

1 Мир религий в истории. Религии народов России 

сегодня. Государствообразующие и традицион-

ные религии как источник духовно-нравственных 

ценностей 

Понимать и объяснять смысл понятий «религия», 

«атеизм» и др. 

Знать названия традиционных религий России, уметь 

объяснять их роль в истории и на современном этапе 
развития общества . 

Слушать объяснения учителя, решать текстовые зада-

чи 

1.8 Современный мир: самое 
важное (практическое 

занятие) 

1 Современное общество: его портрет. Проект: 
описание самых важных черт современного об-

щества с точки зрения материальной и духовной 
культуры народов России 

Понимать, в чём заключаются основные духовно-
нравственные ориентиры современного общества. 

Подготовить проект (или доклад, сообщение); рабо-
тать с научно-популярной литературой, разграничи-

вать и систематизировать понятия 

Тематический блок 2. «Человек и его отражение в культуре» 

2.1 Каким должен быть че-
ловек? Духовно-

нравственный облик и 

идеал человека 

1 Мораль, нравственность, этика, этикет в культу-
рах народов России. Право и равенство в правах. 

Свобода как ценность. Долг как её ограничение. 

Общество как регулятор свободы. 
Свойства и качества человека, его образ в культу-

ре народов России, единство человеческих ка-

честв. Единство духовной жизни 

Понимать и объяснять взаимосвязь таких понятий, как 
«свобода», ответственность, право и долг. 

Слушать объяснения учителя, работать с учебником, 

анализировать проблемные ситуации 

2.2 Взросление человека в 
культуре народов России 

1 Социальное измерение человека. Детство, взрос-
ление, зрелость, пожилой возраст. Проблема оди-

ночества. Необходимость развития во взаимодей-

ствии с другими людьми. Самостоятельность как 
ценность 

Объяснять важность взаимодействия человека и об-
щества, негативные эффекты социальной изоляции. 

Слушать объяснения учителя, решать проблемные 

задачи, анализировать информацию из нескольких 
источников, анализировать собственный опыт 

2.3 Религия как источник 

нравственности 

1 Религия как источник нравственности и гумани-

стического мышления. Нравственный идеал чело-
века в традиционных религиях. Современное 

Понимать, какой нравственный потенциал несут тра-

диционные религии России. 
Слушать объяснения учителя, работать с учебником, 



 

общество и религиозный идеал человека просматривать учебные фильмы по теме 

2.4 Наука как источник зна-

ния о человеке и челове-
ческом 

1 Гуманитарное знание и его особенности. Культу-

ра как самопознание. Этика. Эстетика. Право в 
контексте духовно-нравственных ценностей 

Понимать и объяснять смысл понятия «гуманитарное 

знание»; осознавать, что культура помогает человеку 
понимать самого себя. 

Слушать объяснения учителя, работать с учебником, с 

дополнительной научно-популярной литературой 

2.5 Этика и нравственность 

как категории духовной 

культуры 

1 Что такое этика. Добро и его проявления в реаль-

ной жизни. Что значит быть нравственным. По-

чему нравственность важна? 

Объяснять понятия «добро» и «зло» с помощью при-

меров из истории и культуры народов России, соотно-

сить эти понятия с личным опытом. 
Решать проблемные задачи, работать с учебником, 

рефлексировать собственный опыт 

2.6 Самопознание (практи-
ческое занятие) 

1 Автобиография и автопортрет: кто я и что я люб-
лю. Как устроена моя жизнь. Выполнение проекта 

Уметь соотносить понятия «мораль», «нравствен-
ность» с самопознанием на доступном для возраста 

детей уровне. 

Формировать представления о самом себе; воспиты-
вать навыки самопрезентации, рефлексии; слушать и 

анализировать доклады одноклассников 

Тематический блок 3. «Человек как член общества» 

3.1 Труд делает человека 
человеком 

1 Что такое труд. Важность труда и его экономиче-
ская стоимость. Безделье, лень, тунеядство. Тру-

долюбие, трудовой подвиг, ответственность. Об-

щественная оценка труда 

Осознавать важность труда объяснять его роль в со-
временном обществе. 

Понимать и осознавать трудолюбие как ответствен-

ность перед людьми и самим собой. 
Слушать объяснения учителя, решать проблемные 

задачи, анализировать тексты учебника 

3.2 Подвиг: как узнать ге-

роя? 

1 Что такое подвиг. Героизм как самопожертвова-

ние. Героизм на войне. Подвиг в мирное время. 
Милосердие, взаимопомощь 

Понимать и объяснять отличие подвига на войне и в 

мирное время. 
Знать и называть имена героев. Слушать объяснения 

учителя, решать проблемные задачи, анализировать 

тексты учебника 

3.3 Люди в обществе: духов-

но-нравственное взаимо-

влияние 

1 Человек в социальном измерении. Дружба, преда-

тельство. Коллектив. Личные границы. Этика 

предпринимательства. Социальная помощь 

Понимать и объяснять понятия «дружба», «предатель-

ство», «честь», «коллективизм», «благотворитель-

ность». 
Слушать объяснения учителя, решать проблемные 

задачи, анализировать тексты учебника 

3.4 Проблемы современного 

общества как отражение 
его 

1 Бедность. Инвалидность. Асоциальная семья. 

Сиротство. 
Отражение этих явлений в культуре общества 

нравственного самосознания 

Понимать и объяснять понятия «бедность», «инва-

лидность», «сиротство». 
Предлагать пути преодоления проблем современного 

общества на доступном для понимания детей уровне. 

Слушать объяснения учителя, решать проблемные 

задачи, анализировать тексты учебника 

3.5 Духовно-нравственные 

ориентиры социальных 
отношений 

1 Милосердие. Взаимопомощь. Социальное служе-

ние. Благотворительность. Волонтёрство. Обще-
ственные блага 

Понимать и объяснять понятия «милосердие», «взаи-

мопомощь», «благотворительность», «волонтёрство». 
Выявлять общие черты традиций милосердия, взаим-

ной помощи, благотворительности у представителей 

разных народов. 
Слушать объяснения учителя, решать проблемные 

задачи, анализировать тексты учебника 

3.6 Гуманизм как сущност-
ная характеристика ду-

ховно-нравственной 

культуры народов России 

1 Гуманизм. Истоки гуманистического мышления. 
Философия гуманизма. Проявления гуманизма в 

историко-культурном наследии народов России 

Понимать и характеризовать понятие «гуманизм» как 
источник духовно-нравственных ценностей народов 

России. 

Осознавать важность гуманизма для формирования 
личности, построения взаимоотношений в обществе. 

Слушать объяснения учителя, работать с научно-

популярной литературой 

3.7 Социальные профессии; 

их важность для сохра-

нения духовно-

нравственного облика 
общества 

1 Социальные профессии: врач, учитель, пожарный, 

полицейский, социальный работник. Духовно-

нравственные качества, необходимые представи-

телям этих профессий 

Понимать и объяснять, что такое социальные профес-

сии и почему выбирать их нужно особенно ответ-

ственно. 

Работать с научно-популярной литературой, готовить 
рефераты, слушать и анализировать доклады одно-

классников 

3.8 Выдающиеся благотво-
рители в истории. Благо-

творительность как нрав-

ственный долг 

1 Меценаты, философы, религиозные лидеры, вра-
чи, учёные, педагоги. Важность меценатства для 

духовно-нравственного развития личности самого 

мецената и общества в целом 

Приводить примеры выдающихся благотворителей в 
истории и в современной России. 

Работать с научно-популярной литературой, анализи-

ровать несколько источников, разграничивать понятия 

3.9 Выдающиеся учёные 

России. Наука как источ-

ник социального и ду-
ховного прогресса обще-

ства 

1 Учёные России. Почему важно помнить историю 

науки. Вклад науки 

в благополучие страны. Важность морали и нрав-
ственности в науке, в деятельности учёных 

Понимать и объяснять, что такое наука; приводить 

имена выдающихся учёных России. 

Работать с научно-популярной литературой, анализи-
ровать несколько источников, разграничивать понятия 

3.10 Моя профессия (практи-

ческое занятие) 

1 Труд как самореализация, как вклад в общество. 

Рассказ о своей будущей профессии 

Обосновывать, какие духовно-нравственные качества 

нужны для выбранной профессии. 
Работать с научно-популярной литературой, анализи-

ровать 

 Тематический блок 4. 

«Родина и патриотизм» 
   

4.1 Гражданин 1 Родина и гражданство, их взаимосвязь. Что делает 

человека гражданином. Нравственные качества 

гражданина 

Характеризовать понятия «Родина», «гражданство»; 

понимать духовно-нравственный смысл патриотизма. 

Слушать объяснения учителя, работать с текстом 
учебника 

4.2 Патриотизм 1 Патриотизм. Толерантность. Уважение к другим 

народам и их истории. Важность патриотизма 

Приводить примеры патриотизма в истории и в со-

временном обществе. 
Слушать объяснения учителя, работать с учебником, 



 

рефлексировать собственный опыт 

4.3 Защита Родины: подвиг 

или долг? 

1 Война и мир. Роль знания в защите Родины. Долг 

гражданина перед обществом. Военные подвиги. 
Честь. Доблесть 

Характеризовать важность сохранения мира и согла-

сия. 
Приводить примеры военных подвигов; понимать 

особенности защиты чести Родины в спорте, науке, 

культуре. 
Слушать объяснения учителя, работать с учебником, 

смотреть и анализировать учебные фильмы 

4.4 Государство. Россия – 
наша Родина 

1 Государство как объединяющее начало. Социаль-
ная сторона права и государства. Что такое закон 

Что такое Родина? Что такое государство? Необ-

ходимость быть гражданином. Российская граж-
данская идентичность. 

Объяснять понятие «государство». Уметь выделять и 
характеризовать основные особенности Российского 

государства с опорой на духовно-нравственные цен-

ности. 
Слушать объяснения учителя, работать с текстом 

учебника, с дополнительной научно-популярной ли-

тературой 

4.5 Гражданская идентич-

ность (практическое 

занятие) 

1 Какими качествами должен обладать человек как 

гражданин 

Обосновать важность духовно-нравственных качеств 

гражданина. 

Работать с источниками, определять понятия, подго-
товить практическую работу 

4.6 Моя школа и мой класс 

(практическое занятие) 

1 Портрет школы или класса через добрые дела Характеризовать понятие «доброе дело» в контексте 

оценки собственных действий, их нравственного 

начала. 
Работать с источниками, определять понятия, подго-

товить практическую работу 

4.7 Человек: какой он? 
(практическое занятие) 

 Человек. Его образы в культуре. Духовность и 
нравственность как важнейшие качества человека 

Сформулировать свой идеал человека, назвать каче-
ства, ему присущие. 

Работать с источниками, определять понятия, подго-

товить практическую работу 

4.8 Человек и культура (про-
ект) 

1 
 

Итоговый проект: «Что значит быть человеком?» Показать взаимосвязь человека и культуры через их 
взаимное влияние. Характеризовать образ человека 

высокой духовной культуры, создаваемый в произве-

дениях искусства. 
Работать с источниками, систематизировать понятия, 

подготовить проект 

 

2.1.1.18. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА  «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному курсу «Математический практикум» для обучающихся 5, 6 классов разработана на основе Федерального госу-

дарственного Рабочая программа по учебному курсу «Математический практикум» для обучающихся 5, 6 классов разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования с учётом и современных мировых требований, предъявляемых к математиче-

скому образованию, и традиций российского образования, которые обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для не-
прерывного образования и саморазвития, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся. Воспитательный потенци-

ал курса «Математический практикум» реализуется через: 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организацию их работы с получаемой на уроке со-
циально значимой информацией; 

- инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

- через подбор соответствующего тематического содержания задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  
- применение на уроках интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обу-

чающихся; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в па-

рах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;  
- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследова-

тельских 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 вы-
ступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции развития математического образования в Российской Федерации. В эпоху цифровой 

трансформации всех сфер человеческой деятельности невозможно стать образованным современным человеком без базовой математической подготовки. 

Уже в школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а после школы реальной необходимостью становится непрерывное 

образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. Это обусловлено тем, что в наши дни 

растёт число профессий, связанных с непосредственным применением математики: и в сфере экономики, и в бизнесе, и в технологических областях, и даже 
в гуманитарных сферах.  

Таким образом, круг школьников, для которых математика может стать значимым предметом, расширяется. Практическая полезность математики 

обусловлена тем, что её предметом являются фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и количественные отношения от про-
стейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для развития научных и прикладных идей. Без конкретных мате-

матических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной соци-
альной, экономической, политической информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходит-

ся выполнять расчёты и составлять алгоритмы, находить и применять формулы, владеть практическими приёмами геометрических измерений и построений, 

читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, жить в условиях неопределённости и понимать вероятностный характер случай-
ных событий. Одновременно с расширением сфер применения математики в современном обществе всё более важным становится математический стиль 

мышления, проявляющийся в определённых умственных навыках.  

В процессе изучения математики в арсенал приёмов и методов мышления человека естественным образом включаются индукция и дедукция, 
обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений, 

правила их конструирования раскрывают механизм логических построений, способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и доказывать 

суждения, тем самым развивают логическое мышление.  

Ведущая роль принадлежит математике и в формировании алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений действовать по задан-

ным алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решения задач — основой учебной деятельности на уроках математики 

— развиваются также творческая и прикладная стороны мышления. Обучение математической грамотности даёт возможность развивать у обучающихся 
точную, рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические, графические средства для выражения 

суждений и наглядного их представления. Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее знакомство с методами 

познания действительности, представление о предмете и методах математики, их отличий от методов других естественных и гуманитарных наук, об осо-
бенностях применения математики для решения научных и прикладных задач.  

Таким образом, математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. Изучение математической грамотно-

сти также способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических 
форм, усвоению идеи симметрии. 



 

Приоритетными целями обучения курса «Математический практикум» в 5, 6 классах являются: 

- продолжение формирования основных математических понятий (число, величина, геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и 
перспективность математического образования обучающихся; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной активности, исследовательских умений, интереса к изу-

чению математики; 

- подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики и окружающего мира; 

- формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать математические объекты в реальных жизненных ситуациях, 

применять освоенные умения для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать полученные результаты и оценивать их на соответствие 
практической ситуации.  

Программа нацелена на развитие способности человека формулировать, применять и интерпретировать математику в разнообразных контекстах. 

Согласно учебному плану в 5, 6 классах изучается курс «Математический практикум». На изучение учебного курса отводится 68 часов: в 5 классе 
– 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час в неделю).  

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

5 КЛАСС 

- Применение чисел и действий над ними. 

- Счет и десятичная система счисления. 
- Сюжетные задачи, решаемые с конца. 

- Задачи на переливание (задача Пуассона) и взвешивание. 

- Логические задачи: задачи о «мудрецах», о лжецах и тех, кто всегда говорит правду. 
- Первые шаги в геометрии. Простейшие геометрические фигуры. Задачи на разрезание и перекраивание. Разбиение объекта на части и составле-

ние модели.  

- Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до Вселенной) длительность процессов окружающего мира. 

- Комбинаторные задачи. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

6 КЛАСС 

- Числа и единицы измерения: время, деньги, масса, температура, расстояние. 
- Вычисление величины, применение пропорций прямо пропорциональных отношений для решения проблем. 

- Текстовые задачи, решаемые арифметическим способом: части, проценты, пропорция, движение, работа. 

- Инварианты: задачи на четность (чередование, разбиение на пары). 
- Логические задачи, решаемые с помощью таблиц.  

- Графы и их применение в решении задач. 

- Геометрические задачи на построение и на изучение свойств фигур: геометрические фигуры на клетчатой бумаге, конструирование. 
- Элементы логики, теории вероятности, комбинаторики: таблицы, диаграммы, вычисление вероятности. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ» НА 

УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы учебного курса «Основы математической грамотности» характеризуются:  

Патриотическое воспитание: проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным отношением к достижени-
ям российских математиков и российской математической школы, к использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах.  

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлени-

ем о математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к 
обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением достижений науки, осознанием важности морально-этических принципов в дея-

тельности учёного.  

Трудовое воспитание: установкой на активное участие в решении практических задач математической направленности, осознанием важности 
математического образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; осознанным 

выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных интересов и общественных потребностей.  

Эстетическое воспитание: способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, рассужде-
ний; умению видеть математические закономерности в искусстве.  

Ценности научного познания: ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях раз-

вития человека, природы и общества, пониманием математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для раз-
вития цивилизации; овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира; овладением простейшими навыками иссле-

довательской деятельности.  

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: готовностью применять математические зна-
ния в интересах своего здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Экологическое воспитание: ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности окружающей среды, 
планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; осознанием глобального характера экологических проблем и путей 

их решения.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: готов-
ностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учить-

ся у других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; необходимостью в формировании новых 

знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных 
знаний и компетентностей, планировать своё развитие; способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы учебного курса «Математический практикум» характеризуются овладением универсальными 

познавательными действиями, универсальными коммуникативными действиями и универсальными регулятивными действиями.  
1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания 

окружающего мира; применение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией).  

Базовые логические действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, отношений между понятиями;  

• формулировать определения понятий; устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа;  

• воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие;  

• условные; выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях;  

• предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

• делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии;  

• разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), проводить самостоятельно несложные доказательства мате-

матических фактов, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  

• обосновывать собственные рассуждения; выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наибо-

лее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия:  

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

• формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, 



 

• аргументировать свою позицию, мнение;  

• проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей матема-

тического объекта, зависимостей объектов между собой;  

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность полу-

ченных результатов, выводов и обобщений; прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его развитии в новых усло-
виях. 

Работа с информацией:  

• выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения задачи;  

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления;  

• выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

• оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно.  

2) Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность социальных навыков обучающихся.  

Общение:  

• воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и  

целями общения; 

• ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать 

полученный результат; в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные 
на поиск решения; 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;  

• в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения;  

• представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; 

• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории. 

Сотрудничество:  

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении учебных математических задач;  

• принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать 

процесс и результат работы;  

• обобщать мнения нескольких людей; участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и др.); 

• выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды;  

• оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным участниками взаимодействия.  

3) Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых установок и жизненных навыков личности.  

Самоорганизация:  

• самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и соб-

ственных возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой информации.  

Самоконтроль: 

• владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математической задачи;  

• предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

найденных ошибок, выявленных трудностей;  

• оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять причины достижения или недостижения цели, нахо-

дить ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметными результатами реализации программы станет создание фундамента для математического развития, формирование механизмов мыш-
ления, характерных для математической деятельности, а именно:  

• познакомиться со способами решения нестандартных задач по математике 

• познакомиться с нестандартными методами решения различных математических задач; 

• рассуждать при решении логических задач, задач на смекалку, задач на эрудицию и интуицию;  

• познакомиться с историей развития математической науки, биографией известных ученых-математиков;  

• расширить свой кругозор, осознать взаимосвязь математики с другими учебными дисциплинами и областями жизни;  

• познакомиться с новыми разделами математики, их элементами, некоторыми правилами, а при желании самостоятельно расширить свои знания 

в этих областях;  

• познакомиться с алгоритмом исследовательской деятельности и применять его для решения задач математики и других областей деятельности;  

• приобрести опыт самостоятельной деятельности по решению учебных задач;  

• приобрести опыт презентации собственного продукта. 

5 КЛАСС  
Выполнять арифметические операции с числом: сложение и вычитание, умножение и деление. Знать системы счисления и их применение в раз-

личных областях.  

Решать задачи от конца к началу арифметическим способом, с помощью таблицы, чертежа.  
Решать задачи комбинаторного поиска на переливание и взвешивание. Моделировать простейшие алгоритмы.  

Освоить приемы, применяемые при решении логических задач.  

Замечать особенности геометрических фигур, делать выводы из замеченных особенностей. Решать задачи на разрезание и перекраивание фигур, 
разбиение объекта на части и составление модели. Развивать геометрическую интуицию, воображение, глазомер.  

Находить, анализировать, сопоставлять числовые характеристики объектов окружающего мира. Выполнять вычисления с реальными данными. 

Выполнять прикидку и оценку результатов.  
Решать задачи на работу с информацией, представленной в форме таблиц, диаграмм, схем.  

6 КЛАСС  

Знать величины и единицы измерения, применять полученные знания на практике.  
Знать, что такое отношения, прямая и обратная пропорциональные зависимости, пропорция и ее свойства. Определять зависимость между вели-

чинами. Решать задачи на пропорциональные отношения.  

Расширить знания по теме «Отношения и пропорции». Рассмотреть практическое применение пропорций в искусстве, кулинарии, медицине, гео-
графии, технологии. Строить золотое сечение.  

Знать, что такое инвариант. Ориентироваться в различных ситуациях при решении задач, используя метод инвариантов (задачи на четность, раз-

биение на пары).  

Извлекать информацию, представленную в таблицах. С помощью таблиц решать разные типы задач.  

Видеть граф в условии задачи и грамотно переводить это условие на язык теории графов. Решать задачи с помощью графов.  

Применять свойства фигур при решении задач на клетчатой бумаге. Строить фигуры на клетчатой бумаге с учетом их свойств.  
Решать задачи на работу с информацией, представленной в форме таблиц, диаграмм. Решать простейшие комбинаторные задачи; развивать логи-

ческое мышление и смекалку. 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС 

 Наименование разделов и тем программы Всего Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

1.  Применение чисел и действий над ними. Счет и десятичная 
система счисления 

2 Российская электронная школа https://resh.edu.ru/subject/lesson/680/  



 

2.  Сюжетные задачи, решаемые с конца 3 Образовательная площадка мультиурок 

https://multiurok.ru/index.php/files/reshenie-zadach-s-kontsa.html  

3.  Задачи на переливание (задача Пуассона) и взвешивание. 2 Видеоуроки в интернет  
https://videouroki.net/video/10-zadachi-na-vzveshivanie-i-perelivanie.html  

4.  Логические задачи: задачи о «мудрецах», о лжецах и тех, кто 

всегда говорит правду 

2 Видеоуроки в интернет https://videouroki.net/video/16-zadachi-o-lzhecah-i-

pravdolyubah-255.html  

5.  Первые шаги в геометрии. Простейшие геометрические фигу-
ры. Задачи на разрезание и перекраивание. Разбиение объекта 

на части и составление модели 

3 Видеоуроки в интернет https://videouroki.net/video/6-zadachi-na-razrezanie-i-
skladyvanie-figur.html  

6.  Размеры объектов окружающего мира (от элементарных ча-
стиц до Вселенной) длительность процессов окружающего 

мира 

2  

7.  Комбинаторные задачи. Представление данных в виде таблиц, 
диаграмм, графиков 

4 Образовательная площадка мультиурок 
https://multiurok.ru/index.php/files/metodika-obucheniia-resheniiu-

kombinatornykh-zadac.html  

8.  Арифметические операции с целыми числами. Решение задач 

функциональной математической грамотности 

3 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f4131ce 

9.  Чтение и преобразование информации, представленной в виде 

таблиц, графиков 

3 Банк заданий Института стратегии развития 

образования: http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-

gramotnost/ 

10.  Решение заданий на вычисление и построение на местности. 3 Банк заданий Института стратегии развития 

образования: http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-

gramotnost/ 

11.  Решение задач функциональной математической грамотности 3 Банк заданий Института стратегии развития 
образования: http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-

gramotnost/ 

12.  Повторение основных понятий и методов курса 5 класса, 

обобщение знаний. 

4  

Общее количество часов по программе 34  

6 КЛАСС 

 Наименование разделов и тем программы Всего Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

1.  Числа и единицы измерения: время, деньги, масса, температу-

ра, расстояние 

2 Образовательная площадка мультиурок 

https://multiurok.ru/files/funktsionalnaia-gramotnost-67.html  

2.  Вычисление величины, применение пропорций прямо про-

порциональных отношений для решения проблем 

2 Видеоуроки в интернет https://videouroki.net/video/22-priamaia-i-obratnaia-

proportsional-nyie-zavisimosti.html  

3.  Оценивание размеров реальных объектов окружающего мира 3 Банк заданий Института стратегии развития образования 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/ 

4.  Текстовые задачи, решаемые арифметическим способом: 

части, проценты, пропорция, движение, работа 

2  

5.  Инварианты: задачи на четность (чередование, разбиение на 
пары) 

2  

6.  Извлечение информации, представленной в таблицах, на диа-

граммах 

3 Банк заданий Института стратегии развития образования 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/  

7.  Логические задачи, решаемые с помощью таблиц 2 Образовательная площадка мультиурок https://multiurok.ru/files/zadachi-
reshaemye-s-pomoshchiu-tablits-1.html  

8.  Графы и их применение в решении задач. 2 Видеоурок в интернет https://videouroki.net/blog/ispol-zovaniie-ghrafov-pri-

rieshienii-zadach.html  

9.  Геометрические задачи на построение и на изучение свойств 
фигур: геометрические фигуры на клетчатой бумаге, констру-

ирование 

3  

10.  Несложные логические задачи. Решение задач функциональ-

ной математической грамотности 

3 Банк заданий Института стратегии развития образования  

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/ 

11.  Элементы логики, теории вероятности, комбинаторики: таб-

лицы, диаграммы, вычисление вероятности 

3  

12.  Геометрические представления при решении практических 

задач 

3 Банк заданий Института стратегии развития образования  

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/ 

13.  Повторение основных понятий и методов курса 6 класса, 

обобщение знаний 

4  

Общее количество часов по программе 34  

 

1.1.1.19. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА  «РУССКАЯ СЛОВЕСНОСТЬ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Программа учебного курса «Русская словесность» 5-9 классов составлена на основе Примерной программы под редакцией Р.И. Альбетковой для 
5-9 классов («Русская словесность. От слова к словесности. 5-9 классы»). 

Рабочая программа по русской словесности представляет собой целостный документ, включающий следующие разделы: пояснительную записку; 

содержание тем учебного курса; тематическое планирование, требования к уровню подготовки учащихся; формы работы, перечень материально-
технического и учебно-методического обеспечения. 

Цели и задачи программы: 

• знать законы употребления языка, его лексические, фонетические, словообразовательные, грамматические средства, формы словесного выражения 

содержания, своеобразие словесного выражения языка в произведениях разных родов и видов; 

• уметь самостоятельно постигать идейно-художественный смысл прочитанного через языковую ткань, идя от словесной организации — к образу, сюже-

ту, композиции, идее, учится осмысливать все компоненты содержания и формы во взаимосвязи и воспринимать произведение как целостное явление 

искусства; 

• использовать опыт изучения языка как материала словесности и различных видов произведений словесности для выражения собственных мыслей и 

чувств, учиться творческому употреблению родного языка. 

Таким образом, изучение начальных сведений о русской словесности в 5-6  классах, а также важнейших базовых понятий, основ русской словес-
ности - в 7 - 9 классах должно помочь формированию умений учащихся самостоятельно понимать выраженный   в словесной форме   идейно-

художественный   смысл   произведений и применять в собственных высказываниях изученные приемы словесного выражения содержания. Творческое 

овладение богатствами родного языка и освоение духовного опыта человечества помогут развитию личности школьника. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 



 

Словесность – искусство слова, словесное творчество; совокупность произведений устной народной словесности и произведений, созданных пи-

сателями; наука о языке и литературе. Рассмотрение языка как материала словесности и произведения как явления искусства слова и есть специфический 
предмет изучения на уроках словесности.  

Предлагаемая программа представляет исходные сведения о словесности, основные приемы словесного выражения содержания. Программа соот-

носится с программами по русскому языку и литературе, но русский язык в ней изучается в аспекте употребления языка, а литература как явление искусства 

слова. Программа представляет собой начальный этап изучения словесности. Освоение материала происходит последовательно, в связи с чем выделены два 

концентра: начальный этап - 5-6 кл. (первоначальные сведения о словесности), второй этап - 7-9 кл. (основы словесности, базовые категории искусства 

слова); вслед за этим программа А. И. Горшкова для 10-11 кл. определяет углубление, обобщение и завершение изучения предмета.             Программа носит 
теоретико-практический характер: каждый раздел программы содержит теоретические сведения и перечень умений, которыми должны овладеть учащиеся, 

а также некоторые виды работы над языком произведений. 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА «РУССКАЯ СЛОВЕСНОСТЬ» В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа рассчитана на изучение предмета в V классе – 34 ч, VII- 34ч, VIII- 34ч, IX классе – 34 ч, 1 час в неделю. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 
и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чув-

ства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 
к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире про-

фессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отноше-

ния к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего соци-

альное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвы-

чайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ори-
ентированной рефлексивно- оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать   наиболее эффективные способы реше-

ния учебных и познавательных задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, опре-

делять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по анало-
гии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; плани-
рования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно- коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессио-
нальной ориентации. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования с учётом общих требований Стандарта 

и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего 
образования. 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 
произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять его сло-

весно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера,
 участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 
текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретиро-

вать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального вос-

приятия, но и интеллектуального осмысления. 
в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы 

XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценно-

стей и их современного звучания; 



 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулиро-

вать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведе-

ний; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно- выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры,            сопоставление их с духовно-нравственными ценностями дру-

гих народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием средств создания образа в русском языке и цитат из текста; отве-

чать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие работы, 

рефераты на литературные и общекультурные темы; 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ КУРСА 

5 КЛАСС 

Что такое слово 

Слово как единица языка и как словесное высказывание. Начальные сведения о происхождении слов. 
Назначение языка: средство общения и взаимопонимания людей, средство сообщения информации и средство побуждения к чему-либо. 

Закрепление в словесных произведениях результатов познания мира и самопознания человека, нравственных устоев общества. Значение языка 

для жизни общества. Слово - заповедь. 
Выразительное прочтение текстов, различных по теме высказывания и эмоциональной окраске. Знакомство с этимологическим словарем. Раз-

мышление о значении языка. 

Что такое словесность 
Словесность как словесное творчество, словесное искусство. Письменная и устная формы словесности. 

Разговорный язык и литературный язык, их свойства. Диалог и монолог. Просторечие. 

Язык художественной словесности. Отличие значения языка в жизни от значения языка в произведении. 
Различение разговорного и литературного языка, выработка умения употреблять их в соответствующих условиях. Умение различать разговорную 

и книжную окраску выражений. Различение понятий: устная речь и разговорный язык; письменная речь и литературный язык. Обогащение разговорного 

языка школьника. Умение построить диалог. Уместное употребление просторечия. Формирование умения, идя от слов к смыслу, понимать художественное 
произведение. 

Богатство лексики русского языка 

Лексическое значение слова. Способы определения значения слова. Слова однозначные и многозначные. Употребление многозначных слов в 
произведениях словесности. 

Слова-термины, способы определения понятия. Омонимы, их отличие от многозначных слов. Роль омонимов в художественных произведениях. 

Синонимы, их роль в художественных произведениях. Антонимы, их роль в художественных произведениях. Неологизмы, их роль в художе-
ственных произведениях. 

Устаревшие слова: архаизмы и историзмы, их значение в произведении. 
Фразеологизмы, их способность придавать произведению разговорную или книжную окраску. 

Работа с толковыми словарями. Умение читать словарную статью. Выработка умения определять лексическое значение слова, давать определение 

понятия. Умение находить в тексте художественного произведения многозначные слова, омонимы, синонимы, антонимы, неологизмы, архаизмы, историз-
мы, фразеологизмы, понимать их роль и передавать свое понимание в выразительном чтении. Употребление лексических ресурсов языка в собственных 

высказываниях. 

Средства художественной выразительности 
Прямое значение слова. Употребление слова в переносном значении. Эпитет. Сравнение. Аллегория. 

Понимание прямого и переносного значения слова. Нахождение в произведении эпитетов и сравнений, понимание их значения, понимание смыс-

ла аллегории. Выразительное чтение произведений, в которых употреблены средства художественной изобразительности: эпитет, сравнение, аллегория. 
Употребление в собственных высказываниях эпитетов, сравнений, аллегории. 

Текст 

Текст как результат употребления языка, связное законченное письменное или устное высказывание. Тема и основная мысль (идея) текста. Спо-
собы связи предложений в тексте. 

Формы словесного выражения: повествование, описание, рассуждение, диалог, монолог. 

Определение темы и основной мысли текста. Устное и письменное изложение повествовательного текста. Создание собственного повествова-
тельного текста на предложенную тему. Выразительное чтение текста-описания. Создание словесного описания предмета. Понимание причинно-

следственных отношений в рассуждении. Выразительное чтение научного и художественного текста-рассуждения. Выразительное чтение диалога. Созда-

ние собственного рассуждения, диалога, монолога. 
Стихотворная и прозаическая формы словесного выражения 

Понятие о стихотворной и прозаической формах словесного выражения. 

Интонация. Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в прозаическом тексте, интонация в них. Восклицательные пред-
ложения и их интонация. 

Особенности интонации в стихотворной речи: стиховая пауза. Ритм и рифма в стихах. Строфа как единица композиции стихотворной речи. 

Различение стихотворной и прозаической речи. Различение видов интонации в повествовательных, вопросительных и побудительных предложе-
ниях, их чтение. Чтение предложений с восклицательной интонацией. Чтение стихов с соблюдением стиховой паузы. Выразительное чтение стихотворного 

и прозаического произведений: определение основного тона, пауз, ударений, повышений и понижений голоса. Подбор рифм к предложенным словам. 

Устная народная словесность 
Понятия: произведение, устная народная словесность, 

Знакомство со сказками. Виды сказок. Особенности словесного выражения содержания в сказках. Правдивость сказки. 

Другие виды народной словесности: небылицы, загадки, пословицы, поговорки, считалки, скороговорки. 

Использование в произведениях устной народной словесности языковых средств выражения содержания. 

Различение видов устной народной словесности. Рассказывание сказки, небылицы. Произнесение скороговорки и считалки. Отгадывание загадок. 

Сочинение собственных загадок. Употребление пословиц и поговорок, понимание их аллегорического значения. 
Литературное эпическое произведение 

Произведение, созданное писателем. Эпическое, лирическое и драматическое произведения. 

Эпическое произведение: произведение, в котором рассказчик повествует о героях и событиях. 
Литературная сказка. Ее сходство с народной сказкой и отличие от нее. 

Басня. Басенные герои и сюжеты. Особенности языка и построения басен. Повествование и диалог в басне. Басенная «мораль». 

Рассказ и повесть. 
Понятие о сюжете и эпизоде эпического произведения. 

Особенности языка эпического произведения: повествование, описание и диалог в эпическом произведении. 



 

Понимание того, что эпическое произведение — результат творчества писателя, произведение, созданное из языкового материала. Различение ли-

тературной сказки, басни, рассказа и повести. Пересказ литературной сказки. Выразительное чтение эпизода рассказа, басни. Создание устного рассказа по 
собственным впечатлениям. 

Литературное лирическое произведение 

Лирическое произведение: произведение, в котором главное — выражение мыслей и чувств поэта, вызванных различными явлениями жизни. 

Стихи о родине и о природе. Стихи о животных. Стихи, рассказывающие о событии. Значение стихотворной речи в лирическом произведении. 

Понимание главного свойства лирических произведений — выражения мыслей и чувств автора. Выразительное чтение стихов. Соблюдение сти-

ховых пауз, логических и стиховых ударений, определение основного тона. 
Литературное драматическое произведение 

Драматическое произведение: произведение, предназначенное для постановки на сцене театра. Пьеса-сказка. 

Особенности языкового выражения содержания в драматическом произведении. Диалогическая форма изображения жизни в драматическом про-
изведении, реплики героев. Использование разговорного языка в диалоге. Авторские ремарки. 

Умение отличить драматическое произведение от произведений других родов словесности. Понимание роли авторских ремарок. Чтение пьесы по 
ролям. Определение основного тона высказывания героя, правильное интонирование реплик. Сочинение собственной сценки, инсценировка эпического 

произведения. 

7 КЛАСС 

МАТЕРИАЛ СЛОВЕСНОСТИ 

Слово и словесность 

Язык и слово. Значение языка в жизни человечества. Многогранность понятия слово. 
Словесность как словесное творчество, способность изображать посредством языка различные предметы и явления, выражать мысли и чувства. 

Словесность как произведения искусства слова, совокупность всех словесных произведений — книжных и устных народных. Словесность как совокупность 

наук о языке и литературе. 

Русская словесность, ее происхождение и развитие. 

Работа со словарями различного типа; обогащение словарного запаса; определение темы и основной мысли произведения; выразительное чтение 

произведений. 
Разновидности употребления языка 

Разговорный язык, его особенности. Разновидности разговорного языка: «общий» разговорный язык, просторечие, территориальные и професси-

ональные диалекты, жаргоны, арго. Использование разговорного языка в общении людей и в литературе. 
Литературный язык. Нормы употребления языка, их обязательность для всех, кто говорит и пишет на данном языке. Употребление литературного 

языка в разных сферах жизни. Разновидности литературного языка: официально-деловой, научный и публицистический стили. 

Язык художественной литературы как особая разновидность употребления языка. Язык как «материал», из которого строится художественное 
произведение, и язык как результат художественного творчества, важнейшая сторона произведения словесности. 

Работа со словарями. Различение разговорного языка и разновидностей литературного языка, их употребление. Создание текстов официально-

делового, научного и публицистического стилей. Понимание роли употребления разновидностей языка в художественном произведении. 
Формы словесного выражения 

Устная и письменная формы словесного выражения. Возможность употребления разговорного и литературного языка в устной и письменной 

формах. 
Диалог и монолог в нехудожественных видах письменности. Формы словесного выражения в художественном произведении. Повествование, 

описание и рассуждение в произведении словесности. 

Изображение разговорного языка в художественном произведении. Диалог и монолог героя. Сказ. 
Стихотворная и прозаическая формы словесного выражения. Особенности словесного выражения в стихах и в прозе. Ритм и интонация в стихах и 

в прозе. Стих и смысл. 

Выразительное чтение повествования, описания, рассуждения, диалога в художественном произведении. Рассказывание о событии с использова-
нием диалога. Выразительное чтение сказа. Создание собственного сказа (рассказ о событии от лица героя с сохранением особенностей его речи). Вырази-

тельное чтение стихов и прозы. Создание устного монолога в научном стиле. 

Стилистическая окраска слова. Стиль 
Стилистические возможности лексики и фразеологии. Слова и выражения нейтральные и стилистически окрашенные. Зависимость смысла вы-

сказывания от стилистической окраски слов и выражений. 

Стилистические возможности грамматики: имя существительное, имя прилагательное, глагол. 
Стиль как разновидность употребления языка и стиль художественной литературы как идейно-художественное своеобразие произведений. 

Стилизация как воспроизведение чужого стиля: иной эпохи, иной национальной культуры, народной поэзии, иного автора, определенного жанра. 

Пародия — воспроизведение чужого стиля с целью его осмеяния. 
Работа со словарями. Употребление стилистически окрашенных слов. Понимание стилистической выразительности различных средств языка п 

умение передать свое понимание в выразительном чтении произведения. Создание стилизации и пародии. 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ СЛОВЕСНОСТИ 

Роды, виды и жанры произведений словесности 

Три рода словесности: эпос, лирика и драма. Предмет изображения и способ изображения жизни в эпических, лирических и драматических про-

изведениях. Понятия рода, вида и жанра. 
Различение родов словесности. Определение вида и жанра произведения. 

Устная народная словесность, ее виды и жанры 

Эпические виды народной словесности: сказка, легенда, небылица, пословица, поговорка, загадка, историческая песня, былина, анекдот. 
Особенности словесного выражения содержания в эпических произведениях устной народной словесности. 

Лирические виды народной словесности: песня, частушка. 

Особенности словесного выражения содержания в лирических произведениях устной народной словесности. 
Драматические виды народной словесности: народная драма, театр Петрушки. 

Особенности языка и стиха (раёк) драматических произведений устной народной словесности. 
Умение видеть особенности словесного выражения содержания в разных родах и видах народ- 

ной словесности, понимание их идейно-художественного своеобразия. Выразительное чтение произведений разных видов народной словесности. 

Духовная литература, ее жанры 
Библия: уникальность жанра этой Книги. Библия как Откровение, как история духовного восхождения человечества и как произведение словес-

ности. 

Жанры библейских книг: историческая повесть, житие, притча, молитва, проповедь, послание, псалом. 
Своеобразие стиля Библии. 

Использование библейских жанров и стиля в русской литературе. 

Чтение Библии. Понимание библейских текстов в соответствии с их жанровой спецификой. Понимание обобщенного смысла библейского по-
вествования. Умение видеть своеобразие стиля в различных библейских текстах. Умение заметить использование жанров и стиля Библии в различных про-

изведениях словесности. 

Эпические произведения, их виды 
Виды эпических произведений: басня, рассказ, повесть, роман. Литературный герой в рассказе и повести. 

Языковые средства изображения характера: описание (портрет, интерьер, пейзаж), повествование о поступках героя и о происходящих с ним со-

бытиях, рассуждение- монолог героя и автора, диалоги героев. 
Сюжет рассказа и повести, созданный средствами языка. Этапы сюжета. 

Композиция рассказа и повести. Внесюжетные элементы. Система образов. Сопоставление эпизодов, картин, героев. Художественная деталь. 



 

Автор и рассказчик в эпическом произведении. 

Понимание характера литературного героя с учетом всех средств его изображения. Выразительное чтение и пересказ эпизода с употреблением 
различных средств изображения характера. Сочинение: характеристика героя и сравнительная характеристика нескольких героев. Использование в нем 

различных средств словесного выражения содержания. 

Лирические произведения, их виды 

Виды лирики. 

Своеобразие языка лирического произведения, изображение явлений и выражение мыслей и чувств поэта средствами языка в лирике. 

Лирический герой. «Ролевая лирика». Композиция лирического стихотворения. Образ-переживание в лирике. 
Понимание смысла лирического произведения на основе наблюдений над словесными средствами выражения его содержания. Умение передать в 

выразительном чтении идейно- художественное своеобразие стихотворения. Сочинение-эссе, раскрывающее личное впечатление о стихотворении, об ис-

пользовании специфических средств изображения и выражения, присущих лирическому произведению. 
Драматические произведения, их виды 

Виды драматического рода словесности: трагедия, комедия, драма. 
Герои драматического произведения и языковые способы их изображения: диалог и монолог героя, слова автора (ремарки). 

Особенности драматического конфликта, сюжета и композиции. Роль художественной детали в драматическом произведении. 

Понимание характера героя драматического произведения с учетом различных языковых средств его изображения. Выразительное чтение драма-
тического произведения. Создание режиссерского плана эпизода. Создание сценки с использованием специфических языковых средств драматического 

рода словесности. Сочинение: анализ эпизода пьесы. 

Лиро-эпические произведения, их виды 
Взаимосвязи родов словесности. Лиро-эпические виды и жанры: баллада, поэма, повесть и роман в стихах, стихотворение в прозе. 

Черты эпического рода словесности в балладе и поэме: объективное изображение характеров, наличие сюжета. Черты лирики в балладе и поэме: 

непосредственное выражение чувств и мыслей автора, стихотворная форма. 

Повести в стихах и стихотворения в прозе — соединение в них признаков лирики и эпоса. 

Значение стихотворной или прозаической формы словесного выражения содержания произведения. Использование в лиро-эпических произведе-

ниях форм словесного выражения содержания, свойственных лирике и эпосу. 
Понимание смысла произведений лиро-эпических жанров: их героев и сюжета, созданных посредством языка, стихотворной или прозаической 

формы выражения. Выразительное чтение лиро-эпических произведений. Сочинение-рассуждение о героях баллады и поэмы. 

Взаимовлияние произведений словесности 
Использование чужого слова в произведении: цитата, эпиграф, реминисценция. 

Использование пословицы и загадки, героев и сюжетов народной словесности в произведениях русских писателей. 

Понимание смысла использования чужого слова в произведениях словесности. Умение передать это понимание в выразительном чтении произве-
дений. Использование мотивов народной словесности в собственном литературном творчестве. 

8 КЛАСС 

МАТЕРИАЛ СЛОВЕСНОСТИ 

Средства языка художественной словесности 

Многообразие языковых средств и их значение. 

Лексическое значение слова, определяемое в словаре, и семантика слова, словосочетания, оборота речи, которая возникает при употреблении 
языка. Способность языка изобразить предмет и выразить авторскую точку зрения. 

Семантика фонетических средств языка. Значение интонации: роль лексики и синтаксиса, логического и эмоционального ударения, паузы, мело-

дики (повышения и понижения голоса). Значение звуковых повторов: аллитерации и ассонанса. 
Семантика словообразования. Значение сопоставления морфем, создания новых сложных слов. 

Значение средств лексики. Роль синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. Роль архаизмов, историзмов, славянизмов. Роль неологизмов и за-

имствованных слов. Употребление переносного значения слов — тропов. Художественное значение метафоры, олицетворения, метонимии. 
Значение изобразительных средств синтаксиса. Употребление различных типов предложений. Употребление поэтических фигур: антитезы, ок-

сюморона, инверсии, анафоры, эпифоры, рефрена, повтора, умолчания, эллипсиса. 

Умение видеть в тексте языковые способы изображения явления и выражения отношения автора к предмету изображения. Понимание значения 
лексических, фонетических, словообразовательных, грамматических средств языка в произведениях словесности. Выразительное чтение текстов различной 

эмоциональной окраски. Применение различных языковых способов выражения мысли и чувства в собственных устных и письменных высказываниях. 

Словесные средства выражения комического 
Возможность выразить в слове авторскую оценку явления. Комическое как вид авторской оценки изображаемого. 

Юмор и сатира, их сходство и различие. Роль смеха. 

Языковые средства создания комического эффекта. Своеобразие речи героев в юмористическом и сатирическом произведении, использование 
«говорящих» имен и фамилий, парадокса, каламбура, остроумия. 

Малые жанры комического: афоризм и эпиграмма. 

Понимание сущности комического, развитие чувства юмора. Умение видеть авторский идеал в сатирическом и юмористическом произведениях. 
Выразительное чтение и рассказывание сатирических и юмористических произведений. Использование языковых средств комического изображения в соб-

ственных сочинениях. 

Качество текста и художественность произведения 
Текст и его признаки. Тема и идея текста. Основные требования к художественному и нехудожественному тексту: правильность, точность, после-

довательность, соответствие стиля цели высказывания. Высказывание как выражение мысли. 

Художественность произведения. Особая роль языка в художественном произведении. 
Выбор необходимых языковых средств, соответствие стилистической окраски             высказывания его цели. 

Богатство лексики и емкость слова в художественном произведении. Стройность композиции, последовательность изложения, соразмерность ча-

стей. 
Выражение авторской индивидуальности, оригинального взгляда на мир. Открытие нового. Великие художественные произведения. 

Развитие «чувства стиля». Умение оценить качество текста: его правильность, точность, стройность композиции, соответствие стиля цели выска-
зывания. Различение удачных и неудачных выражений. Редактирование и совершенствование текста. Умение увидеть своеобразие художественного текста, 

его достоинства и недостатки. Создание собственного высказывания, отвечающего требованиям к тексту. 

 
ПРОИЗВЕДЕНИЕ СЛОВЕСНОСТИ 

Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения автора в эпическом произведении 

Своеобразие языка эпического произведения. Значение и особенности употребления повествования, описания, рассуждения, диалога и монолога в 
эпическом произведении. Прямая речь в диалоге, включенном в повествование, и несобственно-прямая речь в монологе. 

Понятия: образ героя, литературный герой, характер, типический герой. Литературный герой, изображенный средствами языка, как способ во-

площения мыслей автора о человеке и мире. 
Сюжет и композиция эпического произведения, созданные средствами языка, как способ выражения авторской идеи. 

Автор и рассказчик. Разновидности авторского повествования: повествование от лица 

«всеведущего автора», от лица рассказчика— участника или свидетеля событий. Сказ. 
Умение понять авторскую мысль, учитывая все средства ее выражения в эпическом произведении. Умение различать героя, рассказчика и автора, 

видеть разные виды авторского повествования и способы передачи речи героя. Создание собственного произведения, употребление в нем различных 

средств словесного выражения идеи. Сочинение-рассуждение об идейно-художественном своеобразии эпического произведения. 
Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения автора в лирическом произведении 

Своеобразие языка лирического произведения. Средства языкового выражения мысли и чувства автора в лирическом произведении. 



 

Семантика слова в лирике. Сверхзначение слова. 

Ритм как способ сопоставления и противопоставления слов, словосочетаний, предложений для выражения мысли и чувства автора. Значение со-
отношения ритма и синтаксиса. Перенос как выразительное средство в стихах. 

Значение звуковой организации стихотворной речи для выражения мысли автора. Рифма в лирическом произведении. Звукопись. 

Стихотворные забавы: палиндром, акростих, фигурные стихи, моноритм. 

Понимание значения средств языкового выражения содержания при чтении лирического произведения. Умение почувствовать и передать в чте-

нии своеобразие образа-переживания в лирическом произведении. Создание стихов, использование в них различных способов выражения идеи. Сочинение 

— анализ отдельного стихотворения. 
Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения автора в драматическом произведении 

Своеобразие языка драматического произведения. Значение диалога и монолога как главных средств изображения жизни и выражения авторской 

точки зрения в драматическом произведении. Отличие этих форм словесного выражения содержания в драматическом произведении от их употребления в 
эпическом и лирическом произведениях. 

Выражение отношения автора к изображаемому в выборе жанра. 
Характеры героев, изображенные посредством языка, как способ выражения авторской позиции. 

Значение сюжета и конфликта для выражения авторской позиции. 

Значение композиции драматического произведения, роль диалога и авторских ремарок, художественной детали, подтекста для выражения идеи 
произведения. 

Понимание значения средств словесного выражения содержания драматического произведения. Умение понять идею драматического произведе-

ния и передать ее в чтении по ролям и в режиссерском решении сцены. Создание собственного драматического произведения с использованием различных 
способов выражения идеи. Сочинение- рассуждение об идейно-художественном своеобразии драматического произведения. 

Взаимосвязи произведений словесности 

Взаимовлияние произведений словесности — закон ее развития. Взаимосвязи произведений словесности в качестве реминисценций или на 

уровне языка, образа, сюжета, композиции, темы, идеи, рода, вида, жанра, стиля. 

Воздействие Библии на русскую литературу. Черты влияния Библии в летописи, произведениях 

древней русской литературы, словесности нового времени. 
Мифологические образы в русской литературе. Значение использования мифологических образов. 

Влияние народной словесности на литературу. Использование жанров народной словесности, тем, мотивов. Переосмысление сюжетов и образов 

фольклора с целью решения современных автору проблем. Использование стиля народной поэзии. 
Понимание идейно-художественного смысла использования традиций духовной литературы, мифологии, фольклора. Умение видеть авторскую 

позицию в произведениях, в которых используются идеи, образы, стиль произведений прошлого. Создание собственных произведений с использованием 

традиций. 
9 КЛАСС 

Средства художественной изобразительности 

Своеобразие материала словесности. Значение средств художественной выразительности. Эпитет. 
Сравнение и способы его словесного выражения.  Параллелизм. 

Развернутое сравнение. Олицетворение. 

Аллегория. 
Символ. 

Гипербола. 

Фантастика. 
Парадокс. 

Алогизм. Гротеск. Бурлеск. 

«Макаронический» стиль. Этимологизация. Внутренняя форма слова. 
Этимологизация в произведении словесности. 

Народная этимология. 

Игра слов. 
Ассоциативность языковых средств. Ассоциативность сюжетов, образов, тем. Квипрокво. 

Практическая работа № 1. «Сочиним рассказ по собственным впечатлениям» 

Жизненный факт и поэтическое слово 
Прямое и поэтическое значение слова. Объект и предмет изображения. 

Идея произведения. 

Претворение жизненных впечатлений в явление искусств слова. Прототип и литературный герой. 
Выражение точки зрения писателя в эпическом произведении. Выражение точки зрения писателя в лирике. 

Правдоподобное и условное изображение. 

Практическая работа №2. «Напишем эссе «Проза жизни и поэзия». 
Историческая жизнь поэтического слова 

Принципы изображения действительности и поэтическое слово. Старославянский, древнерусский и церковнославянский языки. 

Средства художественной изобразительности языка древнерусской словесности. Этикет и канон. 
Повести петровского времени. 

Система жанров и особенности языка произведений классицизма. 

Теория трех штилей М. В. Ломоносова. Средства художественной изобразительности языка М. В. Ломоносова. 
Новаторство Г. Р. Державина. 

Изображение жизни и слово в искусстве сентиментализма. Изображение жизни и слово в искусстве романтизма. 

Поэтические открытия В. А. Жуковского. Романтический стиль А. С. Пушкина. 
Слово в реалистическом произведении. Отбор, изображение и оценка явлений жизни в искусстве реализма. 

Полифония. 
Авторская индивидуальность. Практическая работа №3. 

«Сравним иллюстрацию и эпизод в романе «Евгений Онегин». 

Произведение словесности 
Произведение словесности как явление искусства. Эстетический идеал. 

Произведение искусства слова как единого художественного содержания и его словесного выражения. 

Художественный образ. 
Художественная действительность. 

«Приращение смысла» слова. Отбор и организация словесного материала. Образность языка в произведении. Эстетическая функция языка. 

Хронотоп в сказке. 
Хронотоп в эпическом произведении. Хронотоп в лирическом произведении. Хронотоп в драматическом произведении. 

Идеализация и реальность в изображении человека. 

Герой эпического произведения как средство выражения художественного содержания. Герой лирического произведения как средство выражения 
художественного содержания. 

Герой драматического произведения как средство выражения художественного содержания. 

Практическая работа № 4. «Выполним анализ любимого стихотворения» 
Произведение словесности в истории культуры 

Значение перевода произведений на другой язык. Индивидуальность переводчика. Традиции и новаторство. Смена старого новым. 



 

«Вечные» образы. 

Значение художественной словесности в развитии языка. Практическая работа № 5. «Сочиним произведение любого жанра». 
ФОРМЫ РАБОТЫ 

Лекция, метод беседы, организация выступлений учащихся с сообщениями по материалам рекомендованной учебной литературы, метод наблю-

дения, сопоставления, создания текста, работа с текстами – образцами. 

Важная роль отводится дидактическому материалу, коммуникативным упражнениям, комплексному анализу текста, которые помогут выработать 

умения по составлению собственных текстов. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
5 КЛАСС  

№ п/п 

 

Наименование разделов и тем программы 

 

Кол-во часов 

Всего 

 

Практ. 

работы 

Раздел 1. Что такое слово  

1.1 Что такое слово. Для чего служат слова.  1  

1.2 Практическое занятие.  1  1 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Что такое словесность  

2.1 Литературный и разговорный язык 2   

Итого по разделу  2  

Раздел 3. Богатство лексики русского языка  

3.1 Лексическое значение слова  3    

3.2 Практическое занятие.  1   1  

3.3 Фразеология.  2   

Итого по разделу 6   

Раздел 4. Средства художественной выразительности  

4.1 Прямое и переносное значение слова.  1   

4.2 Тропы русского языка 3  

4.3 Практическое занятие.  1  1 

Итого по разделу 5   

Раздел 5. Текст.  

5.1 Что такое текст. Признаки текста.  2   

5.2 Формы словесного выражения (повествование, описание, рассуждение).  2  

5.3 Диалог и монолог  1   

Итого по разделу  5  

Раздел 6. Стихотворная и прозаическая формы словесного выражения  

6.1 Понятие о стихотворной и прозаической формах словесного выражения  2   

6.2 Практическое занятие.  1  1 

Итого по разделу  3   

Раздел 7. Устная народная словесность  

7.1 Сказки. Их виды и особенности их языка.  1  

7.2 Жанры устной народной словесности  1    

Итого по разделу 2  

Раздел 8. Литературное эпическое произведение  

8.1 Три рода литературных произведений  1   

8.2 Жанры литературных произведений  2   

Итого по разделу 3  

Раздел 9. Литературное лирическое произведение  

9.1 Что такое лирическое произведение. 1  

9.2 Тематика лирических произведений. 1   

Итого по разделу 2  

Раздел 10. Литературное драматическое произведение  

10.1 Что такое драматическое произведение 2  

10.2 Практическое заняие 1 1 

Итого по разделу 3   

Общее количество часов по программе 34   5  

7 КЛАСС  

№ п/п Наименование разделов и тем программы Кол-во часов 



 

  Всего практ. 

раб. 

Раздел 1. МАТЕРИАЛ СЛОВЕСНОСТИ  

1.1 Слово и словесность. 1  

1.2 Русская словесность, ее происхождение и развитие 1  

1.3 Разновидности употребления языка 7 2 

1.4 Формы словесного выражения 3  

1.5 Стилистическая окраска слова. Стиль 3 1 

Итого по разделу 15  

Раздел 2. ПРОИЗВЕДЕНИЕ СЛОВЕСНОСТИ  

2.1 Роды, виды и жанры произведений словесности 2  

2.2 Устная народная словесность, ее виды и жанры 3  

2.3 Духовная литература, ее жанры 2  

2.4 Эпические произведения, их виды 4 1 

2.5 Лирические произведения, их виды. 3 1 

2.6 Лиро-эпические произведения, их виды 3 1 

2.7 Взаимовлияние произведений словесности 2 1 

Итого по разделу 19  

Общее количество часов по программе 34  6 

8 КЛАСС 

№ п/п 
 

Наименование разделов и тем программы 
 

Кол-во часов 

всего Практ.  

работы 

Раздел 1. МАТЕРИАЛ СЛОВЕСНОСТИ  

1.1 Средства языка художественной словесности 6 2 

1.2 Словесные средства выражения комического 5 2 

1.3 Качество текста и художественность произведения 5 2 

Итого по разделу 16  

Раздел 2. ПРОИЗВЕДЕНИЕ СЛОВЕСНОСТИ  

2.1 Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения автора в эпическом произведении 6 2 

2.2 Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения автора в лирическом произведении 4 1 

2.3 Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения автора в драматическом произведении 4 1 

2.4 Взаимосвязи произведений словесности 4 1 

Итого по разделу 18  

Общее количество часов по программе 34  11 

9 КЛАСС  

№ п/п 

 

Наименование разделов и тем программы Кол-во часов 

Всего Практ. 

работы 

Раздел 1. Средства художественной изобразительности  

1.1 Своеобразие материала словесности. Значение средств художественной выразительности 1  

1.2 Тропы русского языка 11 3 

1.3 Этимологизация в произведении словесности. Ассоциативность языковых средств 1  

Итого по разделу 13  

Раздел 2. Жизненный факт и поэтическое слово  

2.1 Принципы изображения действительности и поэтическое слово 1  

2.2 Практическая работа 1 1 

Итого по разделу 2  

Раздел 3. Историческая жизнь поэтического слова  

3.1 Стилевые особенности произведений классиков разных эпох 6 1 

Итого по разделу 6  

Раздел 4. Произведение словесности  

4.1 Произведение словесности как явление искусства. Эстетический идеал. 2  

Итого по разделу 2  

Раздел 5. Произведение искусства слова как единого художественного содержания и его  словесного выражения.  

5.1 Художественный образ и художественная действительность. 3 1 

Итого по разделу 3  

Раздел 6. Произведение словесности в истории культуры  

6.1 Взаимосвязь национальных литератур 4  

6.2 Роль словесности в развитии общества и в жизни личности. 2  

6.3 Практическая работа 1 1 

Итого по разделу 7  

Общее количество часов по программе 34 7 

 



 

2.1.1.20. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА  «ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Настоящая программа раскрывает содержание общего курса экономических знаний, которые включают в себя как необходимое представление о 

современных экономических системах, основах хозяйственной деятельности, так и умения учащихся, а также основные критерии подготовки социально 

адаптированной личности школьника.  

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 20.12.2012г.;  

• -СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

• Федеральный государственный стандарт среднего полного образования (Пр. МОиН № 373 от 06 октября 2009г.);  

Овладение основами экономических знаний даст ученикам возможность понять:  

• Роль, которую играют в рыночной экономической системе ее субъекты; 

• Место государства в экономике, причины и пределы эффективности его участия в экономической жизни; 

• Механизмы рыночной экономики, ее макроэкономические индикаторы, значения сбережений и инвестиций, налоговую систему; 

• Причины возникновения безработицы, ее виды, связь с инфляцией, с проблемами экономического роста; 

• Сущность и механизмы функционирования денежной системы, роль Центрального банка, коммерческий банков, финансовых рынков; 

• Движущие силы и основные закономерности экономического роста; 

• Основные проблемы мировой экономики, международная торговля и система платежей, протекционизма и либерализма, интеграции экономических 

связей. 

Полученные экономические знания важны для учащихся не только как информация. Они дают основу для понимания роли и прав человека в об-
ществе, формируют рациональные экономические ценности, способствуют выработке рационального экономического поведения в обществе.  

В процессе обучения учащийся должен понять, что экономические знания помогают решать проблему цели сообразного выбора, который в тече-

нии жизни человек делает постоянно – в своих собственных интересах, в интересах своей семьи, сообщества. 
Экономическое поведение неотделимо от поведения человека в целом, оно зависит от норм, традиций и обычаев общества. 

Вместе с тем, являясь проекцией поведения на экономическую плоскость, оно имеет и самостоятельное значение и самостоятельно составляю-

щую его формирования. Поэтому в процессе преподавания экономики важно опираться на знания учащихся в области общественных дисциплин, их соб-
ственный опыт, в максимальной степени использовать индуктивный метод обучения, предваряя знакомство с экономическими понятиями как можно боль-

шим числом ярких жизненных ситуаций, примеров и фактов. 

В качестве текущего контроля знаний по экономике могут быть рекомендованы традиционные для всех предметных областей способы: 

• Теоретические, практические, проблемные вопросы: 

• Решение задач и выполнение упражнений; 

• Домашние творческие задания; 

• Экономические тесты, кроссворды; 

• Деловые игры. 

Данная программа реализуется на основе УМК по предмету Основы экономики  - учебник И.В.Липсица «Экономика. История и современ-

ная организация хозяйственной деятельности» для 7-8 классов общеобразовательных организаций, издательства «Вита Пресс», допущенный Министер-

ством образования и науки РФ; 
Курс призван подготовить учащихся к лучшему усвоению основ экономических знаний в старших классах, а также сформировать у учащихся си-

стематическое представление об основах организации хозяйственной деятельности и истории возникновения различных институтов рыночной экономики. 

Программа направлена на знакомство учащихся с историей и современной организацией хозяйственной деятельности. Курс знакомит учащихся с отрасле-
вой структурой производственной сферы и сферы услуг, видами собственности и формами организации производства. 

Социально-экономическое образование детей и учащейся молодежи в широком смысле рассматривается как процесс и результат усвоения соци-

альных и экономических знаний и умений, формирования качеств личности, мышления и поведения, включения в социальные отношения, свойственные 
работнику современного производства, который руководствуется в своей деятельности как личными, так и общественными интересами повышения эффек-

тивности производства, распределения, обмена и потребления материальных и духовных благ. 

Социально-экономическое воспитание – это систематическое целенаправленное воздействие общества на личность в целях подготовки ее к 
успешной производственно-хозяйственной деятельности, формирования потребностей, интересов и иных социально-психологических качеств, а главное – 

образа мышления, поведения и деятельности, соответствующих экономическим и нравственно-правовым основам общества; воспитания у каждого члена 

общества хозяйского отношения ко всем видам собственности. 
Непрерывность социально-экономического образования и воспитания учащихся предусматривает постоянное движение от простого к сложному, 

сочетание изучения экономических проблем с овладением знаниями других наук, культурой делового общения и поведения. Она осуществляется за счет 

целесообразной совокупности путей, средств, способов и форм приобретения, углубления, расширения экономических знаний и умений, формирования 
экономического мышления, способности к деловому общению, воспитанию и инициативности, предприимчивости, творческому отношению к делу. Это 

создает условия для обобщения, сравнения и систематизации знаний по предмету. 

В методике преподавания сделан акцент на развитие деятельных форм обучения: работа с блок-схемами, тестами, выполнение творческих зада-
ний и проектов, работа в группах, способствующих развитию творческих качеств личности учеников и их социализации. 

Цели курса: 

• дать школьникам общие представления об основах развития экономики страны для того, чтобы лучше подготовить учащихся к выполнению своих 

будущих социальных ролей – потребитель, вкладчик, инвестор, производитель, гражданин; 

• развить знания о месте потребителя и производителя в сложных рыночных отношениях; 

• показать взаимообусловленность и взаимозависимость экономических, социальных и нравственных условий развития общества и личности; 

• сформировать представление об экономической деятельности предприятий, финансовых организаций, устройстве экономики страны; управлении ею и 

решении социально-экономических проблем; 

• развивать интерес к экономической деятельности и профессиональному самоопределению. 

Задачи курса: 

• показать экономические отношения граждан с рыночными структурами, с производственной сферой и сферой услуг, обеспечивающей экономическими 

благами и учреждения и граждан; 

• развивать умение школьников выполнять проекты как средства самостоятельной работы с информацией; умением ставить цели и задачи в учебной 

деятельности, планировать и осуществлять информационный поиск, составлять структуру проекта, представлять результаты обработки информации в 

письменном продукте и 

• осуществляет его защиту; 

• способствовать освоению школьниками простейших приемов осознанного и целесообразного потребительского выбора 

• формировать представления у учащихся о значении экономики в собственной жизни и жизни школы, села и города; 

• развивать знания, умения и навыки пользования различными источниками информации для принятия экономических решений; 

• воспитывать бережливость, аккуратность, ответственность; развивать умение рационально использовать имеющиеся ресурсы. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы И.Липсица «Экономика. История и современная организация хозяйственной дея-
тельности». Фундаментом курса являются научные знания о человеке и обществе, о влиянии социально-экономических факторов на жизнь. Их раскрытие, 

интерпретация базируются на результатах исследований, научном аппарате экономической теории и истории. 

В целях успешной социализации отбирается научный материал, соответствующий возрастным возможностям учащихся, их жизненному опыту, 
социальным потребностям. 

Тематическое разделение содержания курса отражает структурную характеристику, взаимосвязь и взаимозависимость отдельных элементов сфе-

ры экономики и процессов, происходящих в ней. 



 

Курс экономики 8 класса является подготовительным к изучению основ экономической теории в 9-11 классах. Главная задача курса — формиро-

вание у учащихся целостного представления о том, какая проблематика является экономической, где она окружает нас в жизни и как необходимо вести себя 
в социальных ситуациях наиболее характерных для подросткового возраста. Курс вводит учеников в круг основных сторон общественной жизни, формиру-

ет умение соотносить свою жизнь и свой опыт с обществоведческой проблематикой, учит решать типичные жизненные задачи. 

Для достижения этих целей рассматриваются отдельные сферы экономики: производства, обмена и потребления, а также способы организации 

хозяйственной деятельности в этих сферах. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

• воспитание основ гражданской идентичности личности, основ патриотизма, уважение к Отечеству, прошлому и настоящему многонациональной Рос-

сии, осознание своей этнической принадлежности, знание основ культурного наследия народов России и человечества, усвоение гуманистических, де-
мократических, традиционных ценностей, воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории, формирование уважительного отношения к труду; 

• формирование целостного мировоззрения соответствующего современному уровню развития науки, культуры, общественной практики, учитывающего 

социальное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, готовности вести диалог с другими людьми и достигать 

взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей в группах и сообществах; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе формирования нравственных ориентаций, осознанного от-

ношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, учебно- исследо-

вательской и творческой деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• развитие эстетического сознания посредством изучения общественной жизни. 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы обучения; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, выбирать наиболее эффективные способы познавательной деятельности, решения учеб-

ных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять способы действий; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, возможности ее решения; 

• владение навыками самоконтроля, самооценки; 

• умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, самостоятельно выбирать критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключения, делать выводы; 

• умение создавать простейшие схемы для решения учебных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество, работать индивидуально и в группе, формулировать и аргументировать свое мнение; 

• умение использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, владение устной и письменной речью; 

• развитие компетентности в области ИКТ. 

Предметные результаты: 

• формирование мировоззренческой, ценностной сферы, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности к ценно-

стям российского общества; 

• понимание основных принципов хозяйственной деятельности общества, роли экономики в обеспечении высокого качества жизни; 

• владение основами экономического мышления; 

• приобретение теоретических знаний для формирования собственной позиции; 

• освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление, развитие умения делать выводы, давать обоснование, оценку социально-

экономическим процессам и явлениям; 

• развитие социально-экономического кругозора и познавательного интереса к изучению экономических дисциплин. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Тема 1. Зачем нужна экономика. 
Понятие об экономике как хозяйственной деятельности. Потребности и блага. Факторы, определяющие уровень развития экономики и благосо-

стояния граждан страны. Понятие о богатстве и факторах, определяющих его размеры. 

Тема 2. Как устроена хозяйственная жизнь человечества. 
Роль технического прогресса в развитии экономики. Разделение обязанностей и координация деятельности как основа хозяйственной жизни об-

щества. Понятие об уровне жизни и факторах его роста. 

Тема 3. Как возникла экономика 

История возникновения производства как особой формы хозяйственная деятельности. Понятие о производственных ресурсах и производительно-

сти как мере эффективности их использования. Роль торговли в развитии производства. Изменение значения различных отраслей в обеспечении жизни 

общества. Современна отраслевая структура экономики России. 
Тема 4. Как организуется производство благ. 

Понятие о технологии как основе организации использования производственных ресурсов. Взаимосвязь науки и технического прогресса. Понятие 
о менеджменте и его значение в хозяйственной деятельности. Основные разновидности менеджмента. Два класса благ, создаваемых в результате производ-

ственной деятельности. 

Тема 5. Торговля — союзник производства. История возникновения обмена и торговли. Прогресс транспорта как фактор развития торговли. 
Причины расцвета и замирания торговли на протяжении истории человечества. Роль торговли в улучшении условий хозяйственной деятельности человече-

ства. 

Тема 6. Какая бывает торговля 
История розничной торговли. Факторы успеха в розничной торговле. Закономерности развития форм организации розничной торговли. Экономи-

ческие условия успешности розничной торговли. 

Тема 7. Многоликая розничная торговля 
Коммерческие принципы организации универсальных и специализированных магазинов. Организация продаж с помощью дилеров. Причины воз-

никновения безмагазинной торговли и ее формы. 

Тема 8. Зачем нужна оптовая торговля 
Причины возникновения оптовой торговли. Скидки с цен как источник дохода оптового продавца. Выгоды, обеспечиваемые оптовой торговлей. 

Тема 9. Как оптовая торговля помогает производству 

Возникновение массового производства и его влияние на развитие оптовой торговли. Функции оптовых торговцев. Развитие оптовой торговли в 
России. 

Тема 10. Зачем нужна биржа 

Сущность биржевой торговли. История возникновения бирж. Причины биржевой торговли и круг биржевых товаров. Понятие о биржевой спеку-
ляции. Типы биржевых стратегий. История российской биржевой торговли. 

Тема 11. Деньги — помощник торговли 

Понятие о бартере и проблемах, с которыми он сопряжен. Причины изобретения денег. Виды товарных денег. Причины и закономерности воз-
никновения монет. 

Тема 12. Краткая история звонкой монеты 



 

Драгоценные металлы и причины их использование для чеканки монет. История российской монетной системы. Возникновение национальных 

монетных систем и проблемы обмена валют. 
Тема 13. Зачем люди придумали банки 

Истоки банковской системы. Услуги, оказываемые банками с древних времен. Понятие о кредите. Причины, затруднявшие развитие банковского 

дела в Европе. 

Тема 14. Банковские деньги. 

Как и когда возникли банковские деньги. Что такое «порча денег». Причины возникновения различий между номиналом и реальной ценностью 

денег. Понятие о чеках. Факторы, способствовавшие возникновению банковских (кредитных) денег. 
Тема15. Как бумажные деньги стали главными 

История возникновению бумажных денег. Банковские и государственные бумажные деньги. Закон Грэшема. Причины вытеснения монет из дра-

гоценных металлов бумажными деньгами. 
Тема 16. Как банки сделали деньги невидимыми 

Причины исчезновения металлического (золотого) стандарта. Почему бумажные деньги называют декретными. Факторы возникновению безна-
личных расчетов. 

Тема 17. Как работают безналичные деньги. Механизм платежей с помощью чеков. Основы функционирования системы безналичных расче-

тов. Различия в масштабах наличных и безналичных расчетов в разных странах мира и причины этих различий. Достоинства и недостатки чековых расче-
тов. 

Тема 18. Деньги и банки в век электроники 

Причины возникновения платежных карточек. Достоинства платежных карточек. Выгоды от использования карточек для их владельцев и торгов-
цев. Механизм оплаты покупок при использовании банковских карточек. 

Тема 19. Как работает электронная карточка 

Различия между дебетными и кредитными карточками. Что такое кредитная история. Компьютеризация и прогресс карточного бизнеса. Смарт — 

карты. 

Тема 20. Как создается и как работает банк 

Различия моделей поведения людей с точки зрения склонности к сбережению денег. Роль банков в организации использования сбережений. Про-
центный доход и депозит. Типы депозитов. 

Тема 21. Что такое кредитование 

Причины кредитования. Проценты по кредиту и доход банка. Каналы поступления и оттока денег из банков. Роль банков в экономике. 
Тема 22. Как люди зарабатывают деньги 

Понятие о доходах. Что такое заработная плата и когда она возникла. Виды доходов наемного работника. Механизм повременной и сдельной за-

работной платы. 
Тема 23. Почему существует повременная зарплата 

Какие профессии оплачиваются повременно. Механизм регулирования повременной оплаты. Профсоюзы и величина зарплаты. Современна си-

стема повременной оплаты и вознаграждения работников. Государственное регулирование оплаты труда. 
Тема 24. В мире профессий и заработков 

Факторы, формирующие размер заработной платы. Понятие об интеллектуальном капитале человека. Опыт и риск как причины различий в уров-

нях оплаты труда людей разных профессий и с разным стажем работы. 
Тема 25. Как люди добиваются увеличения своих заработков 

Система профессионального образование и е роль в подготовке кадров и обеспечении роста заработков. История профессионального образова-

ния. Квалификационные системы и их значение в регулировании размеров оплаты труда. Университеты и бизнес-школы как организации подготовки 
специалистов высшей квалификации. 

Тема 26. Что такое карьера и как она влияет на доходы 

Понятие о профессиональной карьере и ее основные этапы. Различные подходы к формированию своей карьеры. Плюсы и минусы многолетней 
работы в одной и той же организации. Организации, оказывающие содействие в поиске работы и планировании карьеры. 

Тема 27. Как платят за творчество 

Причины особенностей в оплате труда людей творческих профессий. Когда люди стали получать гонорары. Достоинства и недостатки гонорар-
ной оплаты творческих работников. 

Тема 28. Как производство помогает творцам. 

Технологии тиражирования творческих продуктов и их роль в изменении оплаты труда создателей этих продуктов. Понятие о роялти. Законода-
тельная защита продуктов творческого труда и проблемы ее реализации в России. Интеллектуальная собственность и е признаки. 

Тема 29. Что такое собственность и зачем она людям 

Понятие о собственности. Как и когда возникла собственность. Вещественная и невещественная собственность. Движимая и недвижимая соб-
ственность. Частная и общественная собственность. 

Тема 30. Как люди становятся собственниками 

Способы приобретения собственности. Права собственников. Границы прав собственников. 
Тема 31. За что можно лишиться собственности 

Законодательные основания изъятия собственности у ее владельцев. Понятие о несостоятельности и банкротстве. Значение банкротства для обес-

печения нормального функционирования экономики. 
Тема 32. Экономика: как все это работает вместе 

Потребности как отправная точка хозяйственной деятельности. Понятие о маркетинге. Экономические условия делового успеха. Понятие о при-

были. 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

7 КЛАСС 

№ п/п Тема урока Кол-во часов 

1 Зачем нужна экономика. 2 

2 Как устроена хозяйственная жизнь человечества. 2 

3 Что такое уровень жизни. 2 

4 Возникновение экономики. 2 

5 Развитие производства в России. 2 

6 Как организуется производство благ. Менеджмент. 2 

7 Торговля – союзник производства. 2 

8 Рынок – величайшее достижение человечества. 1 

9 Какая бывает торговля. 2 



 

10 Многоликая розничная торговля. 2 

11 Зачем нужна оптовая торговля. 1 

12 Как работают российские оптовики. 2 

13 Как оптовая торговля помогает производству. 2 

14 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Что мы узнали о торговли». 1 

15 Зачем нужна биржа. 2 

16 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Что мы узнали о бирже и ее работе». 1 

17 Деньги – помощник торговли. 2 

18 Краткая история звонкой монеты. 2 

19 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Что мы узнали о деньгах». 1 

8 КЛАСС 

№ п/п Тема урока Кол-во часов 

1 Зачем люди придумали банки 2 

2 Банковские деньги 2 

3 Как бумажные деньги стали главными 2 

4 Как банки сделали деньги невидимыми 2 

5 Деньги и банки в век электроники 2 

6 Как работает электронная карта 2 

7 Как создается и работает банк 2 

8 Что такое кредитование 2 

9 Как люди зарабатывают деньги 2 

10 Почему существует повременная зарплата 2 

11 В мире профессий и заработков 2 

12 Как люди добиваются увеличения своих заработков 2 

13 Что такое карьера и как она влияет на доходы 2 

14 Как платят за творчество 1 

15 Как производство помогает творцам 1 

16 Что такое собственность и зачем она людям 2 

17 Как люди становятся собственниками 1 

18 За что можно лишиться собственности 1 

19 Экономика: как это работает вместе 1 

 

2.1.2 . ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1.2.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВЕКУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РАЗГОВОРЫ  О ВАЖНОМ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность и назначение программы 

Программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» (далее – программа) разработана в соответствии с требованиями федераль-

ных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования, ориентирована на обеспечение 
индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на достижение планируемых результатов федеральных основных образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования с учётом выбора участниками образовательных отношений курсов внеурочной 
деятельности. Это позволяет обеспечить единство обязательных требований ФГОС во всём пространстве школьного образования: не только на уроке, но и 

во внеурочной деятельности. 

Задачей   педагога,   работающего    по    программе,   является    развитие у обучающегося ценностного отношения к Родине, природе, челове-

ку, культуре, знаниям, здоровью, сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 

Педагог помогает обучающемуся: 

– в формировании его российской идентичности; 
– в формировании интереса к познанию; 

– в формировании осознанного отношения к своим правам и свободам и уважительного отношения к правам и свободам других; 

– в   выстраивании собственного поведения   с   позиции нравственных и правовых норм; 
– в создании мотивации для участия в социально значимой деятельности; 

– в развитии у школьников общекультурной компетентности; 

– в развитии умения принимать осознанные решения и делать выбор; 
– в осознании своего места в обществе; 



 

– в познании себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

– в формировании готовности к личностному самоопределению. 
Нормативно-правовую основу рабочей программы курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» составляют следующие документы: 

1. Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 №809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и 

укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». 

2. Примерная программа воспитания. Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 2 июня 2020 г. №2/20). 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного об-
разовательного стандарта начального общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100). 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного об-

разовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101). 
5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 569 «О внесении изменений в федеральный государствен-

ный образовательный стандарт начального общего образования» (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69676). 
6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 568 «О внесении изменений в федеральный государствен-

ный образовательный стандарт основного общего образования» (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69675). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государствен-
ного образовательного стандарта среднего общего образования» . 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государствен-

ный образовательный стандарт среднего общего образования, утверждённый   приказом   Министерства   образования и науки Россий-
ской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован 12.09.2022 № 70034). 

9. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 15.08.2022 № 03-1190 «О направлении методических рекомендаций по 

проведению цикла внеурочных занятий "Разговоры о важном"».  

10. Приказ  Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 «Об утверждении федеральной образовательной про-

граммы начального общего образования» (Зарегистрирован 12.07.2023 № 74229). Приказ Министерства просвещения Российской Фе-

дерации от 18.05.2023 № 370 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования» (Зарегистри-
рован 12.07.2023). 

11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 371 «Об утверждении федеральной образовательной про-

граммы среднего общего образования» (Зарегистрирован 12.07.2023 № 74228). 
12. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 19.02.2024 № 110 «О внесении изменений в некоторые приказы Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования» (Зарегистрирован 22.02.2024 № 77331). 
13. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2024 № 171 «О внесении изменений в некоторые приказы Мини-

стерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных образовательных программ начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования» (Зарегистрирован 11.04.2024 № 77830). 
Программа может быть реализована в работе с обучающимися 1–2, 3–4, 5–7, 8–9 и 10–11 классов, в течение одного учебного года, если занятия 

проводятся 1 раз в неделю, 35 учебных часов. 

Занятия по программе проводятся в формах, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и позволяющих им вырабатывать соб-
ственную мировоззренческую позицию по обсуждаемым темам (например, познавательные беседы,   деловые игры, викторины, интервью, блиц-опросы и 

т. д.). Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной   работы   образовательной   организации,   поэтому    тематика 

и содержание должны   обеспечить   реализацию их   назначения и   целей. Это позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную деятель-
ность педагога, ориентировать её не   только на   интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие ребёнка. 

Многие темы внеурочных занятий выходят за рамки содержания, изучаемого на уроках, но это не означает, что учитель будет обязательно до-

биваться точного усвоения нового знания, запоминания и чёткого воспроизведения нового термина или понятия. В течение учебного года обучающиеся 
много раз будут возвращаться к обсуждению одних и тех же понятий, что послужит постепенному осознанному их принятию. 

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального следования им.   При реализации содержания занятия, которое предлагается в 

сценарии, педагог учитывает региональные, национальные, этнокультурные особенности территории, где функционирует данная образовательная органи-
зация. Обязательно учитывается и уровень развития школьников, их интересы и потребности. При необходимости, исходя из статуса семей обучающихся, 

целесообразно уточнить (изменить, скорректировать) 

и творческие задания, выполнять которые предлагается вместе с родителями, другими членами семьи. 
Личностных результатов можно достичь, увлекая школьников совместной, интересной и многообразной деятельностью, позволяющей раскрыть 

потенциал каждого; используя разные формы работы; устанавливая во время занятий доброжелательную, поддерживающую атмосферу; насыщая занятия 

ценностным содержанием. Задача педагога, организуя беседы, дать возможность школьнику анализировать, сравнивать и выбирать. 
Внеурочное занятие проходит каждый понедельник. Оно начинается поднятием Государственного флага Российской Федерации, слушанием 

(исполнением)      Государственного      гимна      Российской       Федерации. Это мероприятие проходит в общем школьном актовом зале. Затем обучаю-

щиеся расходятся по классам, где проходит тематическая часть занятия. 
При подготовке к занятию учитель должен внимательно ознакомиться со сценарием и методическими комментариями к нему. Необходимо об-

ратить внимание на три структурные части сценария: первая часть – мотивационная, вторая часть – основная, третья часть – заключительная. 

Цель мотивационной части занятия – предъявление обучающимся темы занятия, выдвижение мотива его проведения. Эта часть обычно начина-
ется с просмотра видеоматериала, оценка которого является введением в дальнейшую содержательную часть занятия. 

Основная часть строится как сочетание разнообразной деятельности обучающихся: интеллектуальной (работа с представленной информацией), 

коммуникативной (беседы, обсуждение видеоролика), практической (выполнение разнообразных заданий), игровой (дидактическая и ролевая игра), 
творческой (обсуждение воображаемых ситуаций, художественное творчество).  В заключительной части подводятся итоги занятия. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образ будущего. Ко Дню знаний. Иметь образ будущего – значит иметь ориентир, направление движения, позитивный образ будущего задаёт 

жизни определённость и наполняет её смыслами. Образ будущего страны –  сильная и независимая Россия. Будущее страны зависит от каждого из нас 
уже сейчас. Образование – фундамент будущего. Знания – это возможность найти своё место в обществе и быть полезным людям и стране. Россия – стра-

на возможностей, где каждый может реализовать свои способности и внести вклад в будущее страны. Век информации. 120 лет Информационному 

агентству России ТАСС. Информационное телеграфное агентство  России (ИТАР-ТАСС) это крупнейшее мировое агентство, одна из самых цитируемых 
новостных служб страны. Агентство неоднократно меняло названия, но всегда неизменными оставались его государственный   статус и функции – быть 

источником достоверной информации о России для всего мира. В век информации крайне важен навык   критического   мышления.   Необходимо   уметь   

анализировать и оценивать информацию, распознавать фейки и не распространять их. 
Дорогами России. «Российские железные дороги» – крупнейшая российская компания, с   большой историей, обеспечивающая пассажирские и 

транспортные перевозки. Российские железные дороги вносят огромный вклад в совершенствование экономики страны. Железнодорожный транспорт – 

самый устойчивый    и     надёжный для пассажиров:    всепогодный,    безопасный и круглогодичный. Развитие   транспортной   сферы   стратегически   
важно для будущего страны, а профессии в этих направлениях очень перспективны и востребованы. 

Путь зерна.  Российское сельское хозяйство –ключевая отрасль 

промышленности нашей страны, главной задачей которой является производство продуктов питания. Агропромышленный комплекс России выполняет 
важнейшую миссию по обеспечению всех россиян продовольствием, а его мощности позволяют обеспечивать пшеницей треть всего населения планеты. 

Сельское хозяйство - это отрасль, которая объединила в себе традиции нашего народа с современными технологиями: роботами, информационными си-

стемами, цифровыми устройствами. Разноплановость и востребованность сельскохозяйственных профессий, технологичность и экономическая привлека-
тельность отрасли (агрохолдинги, фермерские хозяйства и т. п.). 



 

День учителя. Учитель – одна из важнейших в обществе профессий. Назначение учителя – социальное служение, образование и воспитание 

подрастающего поколения. В разные исторические времена труд учителя уважаем, социально значим, оказывает влияние на развитие образования членов 
общества. Учитель – советчик, помощник, участник познавательной деятельности школьников.Легенды о России. Любовь к Родине, патриотизм – каче-

ства гражданина России. Знание истории страны, историческая правда, сохранение исторической памяти – основа мировоззренческого суверенитета стра-

ны. Попытки исказить роль России в мировой истории – одна из стратегий информационной войны против нашей страны. 

Что значит быть взрослым? Быть взрослым – это нести ответственность за себя, своих близких и свою страну. Активная жизненная позиция, 

созидательный подход к жизни, умение принимать решения и осознавать их значение, жить в соответствии с духовно-нравственными ценностями обще-

ства – основа взрослого человека. Финансовая самостоятельность и финансовая грамотность. 
Как создать крепкую семью. Семья как ценность для каждого гражданина страны. Знания и навыки для построения крепкой семьи в будущем. 

Почему важна крепкая семья? Преемственность поколений: семейные ценности и традиции (любовь, взаимопонимание, участие в семейном хозяйстве, 

воспитании детей). Память о предшествующих поколениях семьи. Особое отношение к старшему поколению, проявление действенного уважения, внима-
ния к бабушкам и дедушкам, забота о них. 

Гостеприимная Россия. Ко Дню народного единства. Гостеприимство – качество, объединяющее все народы России. Семейные традиции 
встречи гостей, кулинарные традиции народов России. Путешествие по России – это знакомство с культурой, историей и традициями разных народов. 

Гастрономический туризм – это вид путешествий, основой которого являются поездки туристов по стране с целью знакомства с особенностями местной 

кухни и кулинарных традиций. 
Твой вклад в общее дело. Уплата налогов – это коллективная и личная ответственность, вклад гражданина в благополучие государства и об-

щества. Ни одно государство не может обойтись без налогов, это основа бюджета страны, 

основной источник дохода. Своим небольшим вкладом мы создаём будущее страны, процветание России. Каким будет мой личный вклад в общее дело? 
С заботой к себе и окружающим. Доброта и забота – качества настоящего человека, способного оказывать помощь и поддержку, проявлять 

милосердие. Добрые дела граждан России: благотворительность и пожертвование как проявление добрых чувств и заботы об окружающих. Здоровый 

образ жизни как забота о себе и об окружающих. 

День матери. Мать, мама – главные в жизни человека слова. Мать – хозяйка в   доме,   хранительница семейного   очага, воспитательница   де-

тей. У России женское лицо, образ «Родины-матери». Материнство – это счастье и ответственность. Многодетные матери: примеры из истории и совре-

менной жизни. «Мать-героиня» – высшее звание Российской Федерации. Материнство как особая миссия. Роль материнства в будущем страны. Защита 
материнства на государственном уровне. 

Миссия-милосердие (ко Дню волонтёра). Кто такой волонтёр? Деятельность волонтёров как социальное служение в военное и мирное время: 

примеры из истории и современной жизни. Милосердие и забота – качества волонтёров. Направления волонтёрской деятельности: экологическое, соци-
альное, медицинское, цифровое и т. д. 

День Героев   Отечества.   Герои Отечества   –   это   самоотверженные и мужественные люди, которые любят свою Родину и трудятся во бла-

го Отчизны. Качества героя – человека, ценою собственной жизни и здоровья спасающего других: смелость и отвага, самопожертвование и ответствен-
ность за судьбу других. Проявление уважения к героям, стремление воспитывать у себя волевые качества: смелость, решительность, стремление прийти 

на помощь. Участники СВО – защитники будущего нашей страны. 

Как пишут законы? Для чего нужны законы? Как менялся свод российских законов от древних времён до наших дней. Законодательная 
власть в России. От инициативы людей до закона: как появляется закон? Работа 

депутатов: от проблемы – к решению (позитивные примеры). Участие молодёжи в законотворческом процессе. 

Одна страна – одни традиции. Новогодние традиции, объединяющие все народы России. Новый год – любимый семейный праздник. История 
возникновения новогоднего праздника в России. Участие детей в подготовке и встрече Нового года. Подарки и пожелания на Новый год. История созда-

ния новогодних игрушек. О чём люди мечтают в Новый год. 

День российской печати. Праздник посвящён работникам печати, в том числе редакторам, журналистам, издателям, корректорам, – всем, кто в 
той или иной степени связан с печатью. Российские традиции издательского дела, история праздника. Информационные источники формируют обще-

ственное мнение. Профессиональная этика журналиста. Издание печатных средств информации – коллективный труд людей многих профессий. Зачем 

нужны школьные газеты? Школьные средства массовой информации. 
День студента. День российского студенчества: история праздника и его традиции. История основания Московского государственного универ-

ситета имени М.В. Ломоносова. Студенческие годы – это путь к овладению профессией, возможность для творчества и самореализации. Перспективы 

получения высшего образования. Как сделать выбор? Студенчество и технологический прорыв. 
БРИКС (тема о   международных отношениях). Роль нашей страны в   современном мире. БРИКС –   символ   многополярности мира. Един-

ство и многообразие стран БРИКС. Взаимная поддержка помогает государствам развивать торговлю и экономику, обмениваться знаниями и опытом в 

различных сферах жизни общества. Россия успешно развивает контакты с широким кругом союзников и партнёров. Значение российской культуры для 
всего мира. 

Бизнес  и  технологическое предпринимательство. Экономика: от структуры хозяйства к управленческим решениям. Что сегодня делается 

для успешного развития экономики России? Цифровая экономика – это 
деятельность, в основе которой лежит работа с цифровыми технологиями. Какое значение имеет использование цифровой экономики для развития стра-

ны? Механизмы цифровой экономики. Технологическое предпринимательство как особая сфера бизнеса. Значимость технологического предпринима-

тельства для будущего страны и её технологического суверенитета. 
Искусственный интеллект и человек. Стратегия взаимодействия. Искусственный интеллект – стратегическая отрасль в России, оптимизи-

рующая процессы и повышающая эффективность производства. Искусственный интеллект – помощник человека. ИИ помогает только при условии, если 

сам человек обладает хорошими знаниями и критическим мышлением. Степень ответственности тех, кто обучает ИИ. 
Что значит служить Отечеству? 280 лет со дня рождения Ф. Ушакова. День защитника Отечества: исторические традиции. Профессия во-

енного: кто её выбирает сегодня. Защита Отечества – обязанность гражданина Российской Федерации, проявление любви к родной земле, Родине. Честь и 

воинский долг. 280-летие со дня рождения великого русского флотоводца Ф.Ф. Ушакова. Качества российского воина: смелость, героизм, самопожертво-
вание. 

Арктика – территория развития. Арктика – стратегическая территория развития страны. Почему для России важно осваивать Арктику? Ар-

тика – ресурсная база России. Российские исследователи Арктики. Россия – мировой лидер атомной отрасли. Атомный ледокольный флот, развитие Се-
верного морского пути. Знакомство с проектами развития Арктики. 

Международный женский день. Международный женский день – праздник благодарности и любви к женщине. Женщина в современном об-
ществе – труженица, мать, воспитатель детей. Великие женщины в истории России. Выдающиеся женщины ХХ века, прославившие Россию. 

Массовый   спорт   в   России.    Развитие   массового   спорта   –    вклад в благополучие и здоровье нации, будущие поколения страны. Здо-

ровый образ 
жизни, забота о собственном здоровье, спорт как важнейшая часть жизни современного человека. Условия развития массового спорта в России. 

День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. 100-летие Артека.    История    и     традиции    Артека.    После    воссоединения    

Крыма и Севастополя с Россией Артек – это уникальный и современный комплекс из 9 лагерей, работающих круглый год. Артек – пространство для 
творчества, саморазвития и самореализации. 

Служение творчеством. Зачем людям искусство? 185 лет со дня рождения П.И. Чайковского. Искусство – это способ общения и диалога 

между поколениями и народами. Роль музыки в жизни человека: музыка сопровождает человека с рождения до конца жизни. Способность слушать, вос-
принимать и понимать музыку. Россия – страна с богатым культурным наследием, страна великих композиторов, писателей, художников, признанных во 

всём мире. Произведения П.И. Чайковского, служение своей стране творчеством. 

Моя малая Родина (региональный и местный компонент). Россия – великая и уникальная страна, каждый из её регионов прекрасен и непо-
вторим своими природными, экономическими и другими ресурсами. Любовь к родному краю, способность любоваться природой и беречь её – часть люб-

ви к Отчизне. Патриот честно трудится, заботится о процветании своей страны, уважает её историю и культуру. 

Герои космической отрасли. Исследования космоса помогают нам понять, как возникла наша Вселенная. Россия – лидер в развитии космиче-
ской отрасли. Полёты в космос – это результат огромного труда большого коллектива учёных, рабочих, космонавтов, которые обеспечили первенство 



 

нашей Родины в освоении космического пространства. В условиях невесомости космонавты проводят сложные научные эксперименты, что позволяет 

российской науке продвигаться в освоении новых материалов и создании новых технологий. 
Гражданская авиация России. Значение авиации для жизни общества и каждого человека. Как мечта летать изменила жизнь человека. Ле-

гендарная 

история развития российской гражданской авиации. Героизм конструкторов, инженеров и лётчиков-испытателей первых российских самолётов. Мировые 

рекорды российских лётчиков. Современное авиастроение. Профессии, связанные с авиацией. 

Медицина России. Охрана здоровья граждан России – приоритет государственной политики страны. Современные поликлиники и больницы. 

Достижения российской медицины. Технологии будущего в области медицины. Профессия врача играет ключевую роль в поддержании и улучшении 
здоровья людей и их уровня жизни. Врач – не просто профессия, это настоящее призвание, требующее не только знаний, но и человеческого сочувствия, 

служения обществу. Волонтёры-медики. Преемственность поколений и профессия человека: семейные династии врачей России. 

Что такое успех? (ко Дню труда). Труд – основа жизни человека 
и развития общества. Человек должен иметь знания и умения, быть терпеливым и настойчивым, не бояться трудностей (труд и трудно – однокоренные 

слова), находить пути их преодоления. Чтобы добиться долгосрочного успеха, нужно много трудиться. Профессии будущего: что будет нужно стране, 
когда я вырасту? 

80-летие Победы в Великой Отечественной войне. День Победы – священная дата, память о которой передаётся от поколения к поколению. 

Историческая память: память о подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Важно помнить нашу историю и чтить память всех людей, 
перенёсших тяготы войны. Бессмертный полк. Страницы героического прошлого, которые нельзя забывать. 

Жизнь в Движении. 19 мая – День детских общественных организаций. Детские     общественные     организации     разных     поколений     

объединяли и объединяют активных, целеустремлённых ребят. Участники детских общественных организаций находят друзей, вместе делают полезные 
делаи ощущают себя частью большого коллектива. Участие в общественном движении детей и молодежи, знакомство с различными проектами. 

Ценности, которые нас объединяют. Ценности – это важнейшие нравственные ориентиры для человека и общества. Духовно -нравственные 

ценности России, объединяющие всех граждан страны. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 
образовательных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В сфере гражданского воспитания: уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, родного края, 
страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных   социальных   институтов    в    жизни    человека;    представ-

ление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и        правилах        межличностных        отношений        в         поли-

культурном и многоконфессиональном обществе; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомо-
щи; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

В сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обще-

стве, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; формирование ценностно-
го отношения к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; ува-

жение к государственным символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию, памятникам, традициям разных наро-

дов, проживающих в родной стране. 
В сфере духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оце-

нивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий по-

ступков; 
Свобода и  ответственность  личности в  условиях  индивидуального и общественного пространства. 

В сфере эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценно-
сти отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества. 

В сфере физического воспитания: осознание ценности жизни; 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 
осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и   других, не   осуждая; умение   осознавать   своё   эмоциональное 

состояние и эмоциональное состояние других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; формирование навыка рефлексии, признание 

своего права на ошибку и такого же права другого человека. 
В сфере трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач; осознание важности обучения на протяжении 

всей жизни; уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

В сфере экологического воспитания: ориентация на применение знаний социальных и естественных наук для решения задач в области окружа-
ющей 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; осо-

знание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в прак-
тической деятельности экологической направленности. 

В сфере   ценности   научного   познания:   ориентация в   деятельности на современную систему научных представлений об основных законо-

мерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и читательской куль-
турой как средством познания мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности,   установка   на    осмысление    опыта,   наблюде-

ний,   поступков и     стремление     совершенствовать     пути     достижения     индивидуального и коллективного благополучия. 

В сфере адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: освоение обучающимися социального опыта, ос-
новных 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, открытость опыту и знаниям других; повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, в 
том числе развитие умения учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; осо-

знавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; развитие умений анализировать и выявлять взаимосвязи природы, 
общества и экономики; развитие умения оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, 

возможных глобальных последствий. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ 
В сфере овладения познавательными универсальными учебными действиями: использовать вопросы как исследовательский инструмент по-

знания; 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 представ-
ления; находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; само-

стоятельно выбирать оптимальную форму представления информации, оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно, систематизировать информацию. 
В сфере овладения коммуникативными универсальными учебными действиями: воспринимать и формулировать   суждения,   выражать   эмо-

ции в соответствии с целями и условиями общения; выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; понимать намерения других, проявлять 

уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои   возражения; в   ходе   диалога и   (или)   дискуссии   задавать вопро-
сы 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;   понимать   и   использовать преимущества команд-

ной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при ре-
шении поставленной задачи; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договари-

ваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять по-



 

ручения, 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, «мозговые 
штурмы» и иные); выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлениюи координировать свои действия с действи-

ями других членов команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимо-

действия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности. 

В сфере овладения регулятивными универсальными учебными действиями: ориентироваться в различных подходах принятия решений (индиви-

дуальное, принятие решений в группе, принятие решений группой); делать выбор и брать ответственность за решение; владеть способами самоконтроля, 

самомотивации и рефлексии; объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь 
находить позитивное в произошедшей ситуации; оценивать соответствие результата цели и условиям; выявлять и анализировать причины эмоций, ставить 

себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, регулировать способ выражения эмоций; осознанно относиться к другому чело-

веку, его мнению; признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; осознавать невозможность контро-
лировать всё вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты представлены с учётом специфики содержания предметных областей, к которым имеет отношение содержание курса 

внеурочной деятельности «Разговоры о важном». 

Русский язык: совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности; формирование умений речевого взаимодей-
ствия: создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения учебно-научной, художественной 

и научно-популярной литературы; участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение информа-

ции; овладение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 
изучающим, поисковым); формулирование вопросов по содержанию текста и   ответов   на   них;   подробная, сжатая   и   выборочная передача в   устной 

и письменной форме содержания текста; выделение главной и второстепенной информации, явной и скрытой информации в тексте, извлечение информа-

ции из различных источников, её осмысление и оперирование ею. 

Литература: понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и её роли в формировании гражданственности и патрио-

тизма, укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных 

отличий художественного текста от текста научного, делового, публицистического; овладение     умениями     воспринимать,     анализировать,     интер-
претировать и оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, отражённую в литературных произведениях, с учётом неоднозначности 

заложенных в них художественных смыслов; овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный, 

творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту; развитие умений участвовать в диалоге о 
прочитанном произведении, в дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников дискуссии, 

давать аргументированную оценку прочитанному. 

Иностранный язык:   развитие умений   сравнивать, находить сходства и отличия в культуре и традициях народов России и других стран. 
Информатика: освоение и   соблюдение требований безопасной эксплуатации технических средств информационно-коммуникационных техноло-

гий; развитие умения   соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики   и права при   работе с приложениями на любых устройствах и в 

сети Интернет, выбирать безопасные стратегии поведения в сети. 
 История: формирование умений 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, процес-

сов; развитие умений выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в различные исторические эпохи; формирование умения расска-
зывать об исторических событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России и мировой истории и их участниках, демонстрируя пони-

мание исторических явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, исторических понятий; развитие умений выявлять существенные черты и 

характерные признаки исторических событий, явлений, процессов, устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́ е связи истори-
ческих событий, явлений, процессов 

изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями 

XX – начала XXI вв.; формирование умения определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с опорой на фактический мате-
риал, в том числе используя источники разных типов; приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей  мира и   

взаимопонимания между народами, людьми разных культур уважения к историческому наследию народов России. 
Обществознание: освоение и применение системы знаний: о социальных свойствах человека, особенностях его взаимодействия с другими 

людьми, важности семьи как базового социального института, о характерных чертах общества, о содержании и значении социальных норм, регулирую-

щих общественные отношения, о процессах и явлениях в экономической, социальной, духовной и политической сферах жизни общества, об основах кон-
ституционного строя и организации государственной власти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том числе 

несовершеннолетнего), о   системе образования в Российской Федерации, об основах государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной 

политики, политики в сфере культуры и образования, противодействии коррупции в Российской Федерации, обеспечении безопасности личности, обще-
ства и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; развитие умения характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценно-

сти (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, служение  Отечеству, нормы морали и нравственности, 

гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, преемственность истории нашей Родины); 
формирование умения сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в 

различных сферах общественной жизни, их элементы и основные функции; развитие умений устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объек-

тов, явлений, процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, включая взаимодействие общества и природы, 
человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства, связи    политических    потрясений    и     социально-экономических    кризи-

сов в государстве; развитие умения использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности, взаимосвязей явлений, процес-

сов социальной действительности; развитие умений с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт 
определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм своё отношение к явлениям, процессам социальной действительности; разви-

вать умения анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически оценивать социальную информацию, соотносить её с соб-

ственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека, личным социальным   опытом;   развитие   умений   оценивать   соб-
ственные   поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, экономической 

рациональности; осознание неприемлемости всех форм антиобщественного поведения; осознание ценности культуры и традиций народов России. 
География: освоение   и   применение   системы   знаний о   размещении и основных свойствах географических объектов, понимание роли гео-

графии в формировании качества жизни человека и окружающей его среды на планете Земля, в решении современных практических задач своего насе-

лённого пункта, Российской Федерации, мирового сообщества, в том числе задачи устойчивого развития; формирование умения устанавливать взаимо-
связи между изученными природными, социальными и экономическими явлениями и процессами, реально наблюдаемыми географическими явлениями и 

процессами; развитие умения оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с 

точки зрения концепции устойчивого развития. 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(5–7 и 8–9 классы) 

№ 
п/п 

Темы занятий Кол-во 
часов 

Основное содержание Виды деятельности 
обучающихся 

Электронные ресурсы 

1 Образ будущего. Ко 

Дню знаний 

1 Иметь образ будущего – значит иметь ориентир, направ-

ление движения, позитивный образ будущего задаёт жиз-
ни определённость и наполняет её смыслами. Образ бу-

дущего страны – сильная и независимая Россия. Будущее 

страны зависит от каждого из нас уже сейчас. Образова-
ние – фундамент будущего. Знания – это возможность 

Эвристическая бесе-

да, просмотр ви-
деофрагментов, вы-

полнение интерак-

тивных заданий, 
работа 

https://razgovor.edsoo.ru 



 

найти своё место в обществе и быть полезным людям и 

стране. Россия – страна возможностей, где каждый может 
реализовать свои способности и внести вклад в будущее 

страны. 

в группах, выполне-

ние творческих зада-
ний 

2 Век информации. 120 

лет 
Информационному 

агентству России 

ТАСС 

1 Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-

ТАСС)  – это крупнейшее мировое агентство, одна из 
самых цитируемых новостных служб страны. Агентство 

неоднократно меняло названия, но всегда неизменными 

оставались его государственный статус и функции – быть 
источником достоверной информации о России для всего 

мира. В век информации крайне важен навык критическо-

го мышления. Необходимо уметь анализировать и оцени-
вать информацию, распознавать фейки и не распростра-

нять их. Формирующиеся ценности: историческая память 
и преемственность поколений 

Эвристическая бесе-

да, просмотр ви-
деофрагментов, вы-

полнение интерак-

тивных заданий, 
работа 

в группах, выполне-

ние творческих зада-
ний 

https://razgovor.edsoo.ru 

3 Дорогами России 1 с большой историей, обеспечивающая пассажирские и 

транспортные перевозки. Российские железные дороги 

вносят огромный вклад в совершенствование экономики 
страны. Железнодорожный транспорт – самый устойчи-

вый и надёжный для пассажиров: всепогодный, безопас-

ный и круглогодичный. Развитие транспортной сферы 
стратегически важно для будущего страны, а профессии в 

этих направлениях очень перспективны и востребованы. 

Формирующиеся ценности: коллективизм, патриотизм, 
единство народов России 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 
выполнение интерак-

тивных заданий, 

работа 
в группах, выполне-

ние творческих зада-

ний 

https://razgovor.edsoo.ru 

4 Путь зерна 1 Российское сельское хозяйство – ключевая отрасль про-

мышленности нашей страны, главной задачей которой 
являетсяпроизводство продуктов питания. Агропромыш-

ленный комплекс России ыполняет важнейшую миссию  

по обеспечению  всех россиян продовольствием, а его 
мощности позволяют Jбеспечивать пшеницей треть всего 

населения планеты. Сельское хозяйство - это отрасль, 

которая объединила в  себе традиции нашего народа с 
современными технологиями: роботами, информацион-

ными системами, цифровыми устройствами. Разноплано-

вость и востребованность сельскохозяйственных профес-
сий, технологичность и экономическая привлекательность 

отрасли(агрохолдинги, фермерские хозяйства и т. 

п.).Формирующиеся ценности: созидательный труд 

Эвристическая бесе-

да, просмотр ви-
деофрагментов, вы-

полнение интерак-

тивных заданий, 
работа в группах, 

выполнение творче-

ских заданий 

https://razgovor.edsoo.ru 

5 День учителя 1 Учитель – одна из важнейших в обществе профессий. 

Назначение учителя – социальное служение, образование 

и воспитание подрастающего поколения. В разные исто-
рические времена труд учителя уважаем, социально зна-

чим, оказывает влияние на развитие образования членов 

общества. Учитель – советчик, помощник, участник по-
знавательной деятельности школьников. 

Формирующиеся ценности: патриотизм, гражданствен-

ность 

Эвристическая бесе-

да, просмотр ви-

деофрагментов, вы-
полнение интерак-

тивных заданий, 

работа 
в группах, выполне-

ние творческих зада-

ний 

https://razgovor.edsoo.ru 

6 Легенды о России 1 Любовь к Родине, патриотизм – качества гражданина 
России. Знание истории страны, историческая правда, 

сохранение исторической памяти – основа мировоззрен-

ческого суверенитета страны. Попытки исказить роль 
России в мировой истории – одна из стратегий информа-

ционной войны против нашей страны. Формирующиеся 

ценности: патриотизм 

Эвристическая бесе-
да, просмотр ви-

деофрагментов, вы-

полнение 
интерактивных зада-

ний, работа в груп-

пах, выполнение 
творческих заданий 

заданий, работа в 

группах, выполнение 
творческих заданий 

https://razgovor.edsoo.ru 

7 Что значит быть 

взрослым? 

1 Быть взрослым – это нести ответственность за себя, своих 

близких и свою страну. Активная жизненная позиция, 
созидательный подход к жизни, умение принимать реше-

ния и осознавать их значение, жить в соответствии с ду-

ховно- нравственными ценностями общества – основа 
взрослого человека. Финансовая самостоятельность 

и финансовая грамотность. Формирующиеся ценности: 

высокие нравственные идеалы 

Эвристическая бесе-

да, просмотр ви-
деофрагментов, вы-

полнение интерак-

тивных заданий, 
работа в группах, 

выполнение творче-

ских заданий 

https://razgovor.edsoo.ru 

8 Как создать крепкую 

семью 

1 Семья как ценность для каждого гражданина страны. 

Знания и навыки для построения крепкой семьи в буду-

щем. Почему важна крепкая семья? Преемственность 
поколений: семейные ценности и традиции (любовь, вза-

имопонимание, участие в семейном хозяйстве, воспитании 

детей). Память о предшествующих поколениях семьи. 

Особое отношение к старшему поколению, проявление 

действенного уважения, внимания к бабушкам и дедуш-

кам, забота о них. Формирующиеся ценности: крепкая 
семьяПутешествие по России – это знакомство с культу-

рой, историей и традициями разных народов. Гастроно-

мический туризм – это вид путешествий, основой которо-
го являются поездки туристов по стране с целью знаком-

ства с особенностями местной кухни и кулинарных тра-

диций. Формирующиеся ценности: единство народов 
России, крепкая семья 

Эвристическая бесе-

да, просмотр ви-

деофрагментов, вы-
полнение интерак-

тивных заданий, 

работа в группах, 

выполнение творче-

ских заданий 

https://razgovor.edsoo.ru 



 

9 Твой вклад в общее 

дело 

1 Уплата налогов – это коллективная и личная ответствен-

ность, вклад гражданина в благополучие государства и 
общества. Ни одно государство не может обойтись без 

налогов, это основа бюджета страны, основной источник 

дохода. Своим небольшим вкладом мы создаём будущее 

страны процветание России. Каким будет мой личный 

вклад в общее дело? Формирующиеся ценности: граждан-

ственность, взаимопомощь и взаимоуважение, единство 
народов России, 

Эвристическая бесе-

да, просмотр ви-
деофрагментов, вы-

полнение интерак-

тивных заданий, 

работа в группах, 

выполнение творче-

ских 
заданий 

https://razgovor.edsoo.ru 

10 С заботой к себе и 

окружающим 

1 Доброта и забота – качества настоящего человека, способ-

ного оказывать помощь и поддержку, проявлять милосер-

дие. Добрые дела граждан России: благотворительность 
и пожертвование как проявление добрых чувств и заботы 

об окружающих. Здоровый образ жизни как забота о себе 
и об окружающих. Формирующиеся ценности: жизнь, 

взаимопомощь, взаимоуважение, коллективизм 

Эвристическая бесе-

да, просмотр ви-

деофрагментов, вы-
полнение интерак-

тивных заданий, 
работа в группах, 

выполнение творче-

ских заданий  

https://razgovor.edsoo.ru 

11 День матери 1 Мать, мама – главные в жизни человека слова. Мать – 
хозяйка в доме, хранительница семейногоочага, воспита-

тельница детей. У России женское лицо, образ «Родины–

матери». Материнство – это счастье и ответственность. 
Многодетные матери: примеры из истории и современной 

жизни. «Мать-героиня» – высшее звание Российской Фе-

дерации. Материнство как особая миссия. Роль материн-
ства в будущем страны. Защита материнства на государ-

ственном уровне. Формирующиеся ценности: крепкая 

семья 

Эвристическая 
беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение интерак-
тивных заданий, 

работа в группах, 

выполнение творче-
ских заданий 

https://razgovor.edsoo.ru 

12 Миссия-милосердие 

(ко Дню волонтёра) 

1 Кто такой волонтёр? Деятельность волонтёров как соци-

альное служение в военное и мирное время: примеры из 

истории и современной жизни. Милосердие и забота – 
качества волонтёров. Направления волонтёрской деятель-

ности: экологическое, социальное, медицинское, цифро-

вое и т. д. Формирующиеся ценности: милосердие, взаи-
мопомощь и взаимоуважение 

Эвристическая бесе-

да, просмотр ви-

деофрагментов, вы-
полнение интерак-

тивных заданий, 

работа в группах, 
выполнение творче-

ских заданий 

https://razgovor.edsoo.ru 

13 День Героев Отече-

ства 

1 Герои Отечества – это самоотверженные и мужественные 

люди, которые любят свою Родину и трудятся во благо 
Отчизны. Качества героя – человека, ценою собственной 

жизни и здоровья спасающего других: смелость и отвага, 

самопожертвование и ответственность за судьбу других. 

Проявление уважения к героям, стремление воспитывать у 

себя волевые качества: смелость, решительность, стрем-
ление прийти на помощь. Участники СВО – защитники 

будущего нашей страны. Формирующиеся ценности: 

патриотизм, служение Отечеству и ответственность за его 
судьбу 

Эвристическая бесе-

да, просмотр ви-
деофрагментов, вы-

полнение интерак-

тивных заданий, 

работа в группах, 

выполнение творче-
ских заданий 

https://razgovor.edsoo.ru 

14 Как пишут законы? 1 Для чего нужны законы? Как менялся свод российских 

законов от древних времён до наших дней. Законодатель-

ная власть в России. От инициативы людей до закона: как 
появляется закон? Работа депутатов: от проблемы – к 

решению (позитивные примеры). Участие молодёжи в 

законотворческом процессе. Формирующиеся ценности: 
жизнь и достоинство 

Эвристическая бесе-

да, просмотр ви-

деофрагментов, вы-
полнение интерак-

тивных заданий, 

работа в группах, 
выполнение творче-

ских заданий 

https://razgovor.edsoo.ru 

15 Одна страна – одни 
традиции 

1 Новогодние традиции, объединяющие все народы России. 
Новый год – любимый семейный праздник. История воз-

никновения новогоднего праздника в России. Участие 

детей в подготовке и встрече Нового года. Подарки и 
пожелания на Новый год. История создания новогодних 

игрушек. О чём люди мечтают в Новый год. Формирую-

щиеся ценности: крепкая семья, единство народов России 

Эвристическая бесе-
да, просмотр ви-

деофрагментов, вы-

полнение интерак-
тивных заданий, 

работа в группах, 

выполнение творче-
ских заданий 

https://razgovor.edsoo.ru 

16 День российской 

печати 

1 Праздник посвящён работникам печати, в том числе ре-

дакторам, журналистам, издателям, корректорам, – всем, 
кто в той или иной степени связан с печатью. Российские 

традиции издательского дела, история праздника. Инфор-

мационные источники формируют общественное мнение. 
Профессиональная этика журналиста. Издание печатных 

средств информации – коллективный труд людей многих 

профессий. Зачем нужны школьные газеты? Школьные 
средства массовой информации. 

Эвристическая бесе-

да, просмотр ви-
деофрагментов, вы-

полнение интерак-

тивных заданий, 
работа в группах, 

выполнение творче-

ских заданий 

https://razgovor.edsoo.ru 

7 День студента 1 День российского студенчества: история праздника и его 

традиции. История основания Московского государствен-

ного университета имени М.В. Ломоносова. Студенческие 
годы – это путь к овладению профессией, возможность 

для творчества и самореализации. Перспективы получе-

ния высшего образования. Как сделать выбор? Студенче-
ство и технологический прорыв. Формирующиеся ценно-

сти: служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 

коллективизм Формирующиеся ценности: высокие нрав-
ственные идеалы, гуманизм 

Эвристическая бесе-

да, просмотр ви-

деофрагментов, вы-
полнение интерак-

тивных заданий, 

работа в группах, 
выполнение творче-

ских заданий 

https://razgovor.edsoo.ru 

18 БРИКС (тема 

о международных 

1 Роль нашей страны в современном мире. БРИКС – символ 

многополярности мира. Единство и многообразие стран 

Эвристическая бесе-

да, просмотр ви-

https://razgovor.edsoo.ru 



 

отношениях) БРИКС. Взаимная поддержка помогает государствам 

развивать торговлю и экономику, обмениваться знаниями 
и опытом в различных сферах жизни общества. Россия 

успешно развивает контакты с широким кругом союзни-

ков и партнёров. Значение российской культуры для всего 

мира. Формирующиеся ценности: многонациональное 

единство  

деофрагментов, 

выполнение интерак-
тивных заданий, 

работа в группах, 

выполнение творче-

ских заданий 

19 Бизнес 

и технологическое 
предприниматель-

ство 

1 Экономика: от структуры хозяйства к управленческим 

решениям. Что сегодня делается для успешного развития 
экономики России? Цифровая экономика – это деятель-

ность, в основе которой лежит работа с цифровыми тех-

нологиями. Какое значение имеет использование цифро-
вой экономики для развития страны? Механизмы цифро-

вой экономики. Технологическое предпринимательство 
как особая сфера бизнеса. Значимость технологического 

предпринимательства для будущего страны и её техноло-

гического суверенитета. Формирующиеся ценности: пат-
риотизм, созидательный труд 

Эвристическая бесе-

да, просмотр ви-
деофрагментов, вы-

полнение интерак-

тивных заданий, 
работа в группах, 

выполнение творче-
ских заданий 

https://razgovor.edsoo.ru 

20 Искусственный ин-

теллект и человек. 

Стратегия взаимо-
действия 

1 Искусственный интеллект – стратегическая отрасль в 

России, оптимизирующая процессы и повышающая эф-

фективность производства. Искусственный интеллект – 
помощник человека. ИИ помогает только при условии, 

если сам человек обладает хорошими знаниями и крити-

ческим мышлением. Степень ответственности тех, кто 
обучает ИИ. Формирующиеся ценности: патриотизм, 

высокие нравственные идеалы 

Эвристическая бесе-

да, просмотр ви-

деофрагментов, вы-
полнение интерак-

тивных заданий, 

работа в группах, 
выполнение творче-

ских заданий 

https://razgovor.edsoo.ru 

21 Что значит служить 
Отечеству? 280 лет 

со дня рождения 

Ф. Ушакова 

1 День защитника Отечества: исторические традиции. Про-
фессия военного: кто её выбирает сегодня. Защита Отече-

ства – обязанность гражданина Российской Федерации, 

проявление любви к родной земле, Родине. Честь и воин-
ский долг. 280-летие со дня рождения великого русского 

флотоводца Ф.Ф. Ушакова. Качества российского воина: 

смелость, героизм, самопожертвование. Формирующиеся 
ценности: патриотизм, служение Отечеству и ответствен-

ность за его судьбу 

Эвристическая бесе-
да, просмотр ви-

деофрагментов, вы-

полнение интерак-
тивных заданий, 

работа в группах, 

выполнение творче-
ских заданий 

https://razgovor.edsoo.ru 

22 Арктика – террито-

рия развития 

1 Арктика – стратегическая территория развития страны. 

Почему для России важно осваивать Арктику? Артика – 
ресурсная база России. Российские исследователи Аркти-

ки. Россия – мировой лидер атомной отрасли. Атомный 

ледокольный флот, развитие Северного морского пути. 

Знакомство с проектами развития Арктики. Формирую-

щиеся ценности: патриотизм 

Эвристическая бесе-

да, просмотр ви-
деофрагментов, вы-

полнение интерак-

тивных заданий, 

работа в группах, 

выполнение творче-
ских заданий 

https://razgovor.edsoo.ru 

23 Международный 

женский день 

1 Международный женский день – праздник благодарности 

и любви к женщине. Женщина в современном обществе – 

труженица, мать, воспитатель детей. Великие женщины в 
истории России. Выдающиеся женщины ХХ века, просла-

вившие Россию. Формирующиеся ценности: приоритет 

духовного над материальным 

Эвристическая бесе-

да, просмотр ви-

деофрагментов, вы-
полнение интерак-

тивных заданий, 

работа в группах, 
выполнение творче-

ских заданий 

https://razgovor.edsoo.ru 

24 Массовый спорт в 
России 

1 Развитие массового спорта – вклад в благополучие и здо-
ровье нации, будущие поколения страны. Здоровый образ 

жизни, забота о собственном здоровье, спорт как важней-

шая часть жизни современного человека. Условия разви-
тия массового спорта в России. Формирующиеся ценно-

сти: жизнь 

Эвристическая 
беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение интерак-
тивных заданий, 

работа в группах, 

выполнение творче-
ских заданий 

https://razgovor.edsoo.ru 

25 День воссоединения 

Крыма и Севастопо-

ля с Россией. 100-
летие Артека 

1 История и традиции Артека. После воссоединения Крыма 

и Севастополя с Россией Артек – это уникальный и со-

временный комплекс из 9 лагерей, работающих круглый 
год. Артек – пространство для творчества, саморазвития и 

самореализации. Формирующиеся ценности: историческая 
память и преемственность поколений 

Эвристическая бесе-

да, просмотр ви-

деофрагментов, вы-
полнение интерак-

тивных заданий, 
работа в группах, 

выполнение творче-

ских заданий 

https://razgovor.edsoo.ru 

26 Служение творче-
ством. Зачем людям 

искусство? 185 лет со 

дня рождения 
П. И. Чайковского 

1 Искусство – это способ общения и диалога между поколе-
ниями и народами. Роль музыки в жизни человека: музыка 

сопровождает человека с рождения до концажизни. Спо-

собность слушать, воспринимать и понимать музыку. 
Россия – страна с богатым культурным наследием, страна 

великих композиторов, писателей, художников, признан-

ных во всём мире. Произведения П.И. Чайковского, слу-
жение своей стране творчеством. Формирующиеся ценно-

сти: приоритет духовного над материальным 

Эвристическая бесе-
да, просмотр ви-

деофрагментов, вы-

полнение 
интерактивных зада-

ний, работа в груп-

пах, выполнение 
творческих заданий 

https://razgovor.edsoo.ru 

27 Моя малая Родина 
(региональный 

и местный компо-

нент) 

1 Россия – великая и уникальная страна, каждый из её реги-
онов прекрасен и неповторим своими природными, эко-

номическими и другими ресурсами. Любовь к родному 

краю, способность любоваться природой и беречь её – 
часть любви к Отчизне. Патриот честно трудится, забо-

тится о процветании своей страны, уважает её историю и 

культуру. Формирующиеся ценности: патриотизм, прио-

Эвристическая бесе-
да, просмотр ви-

деофрагментов, вы-

полнение интерак-
тивных заданий, 

работа в группах, 

выполнение творче-

https://razgovor.edsoo.ru 



 

ритет духовного над материальным ских заданий  

28 Герои космической 

отрасли 

1 Исследования космоса помогают нам понять, как возникла 

наша Вселенная. Россия – лидер в развитии космической 
отрасли. Полёты в космос – это результат огромного труда 

большого коллектива учёных, рабочих, космонавтов, 

которые обеспечили первенство нашей Родины в освое-
нии космического пространства. В условиях невесомости 

космонавты проводят сложные научные эксперименты, 

что позволяет российской науке продвигаться в освоении 
новых материалов и создании новых технологий. Форми-

рующиеся ценности: патриотизм, служение Отечеству 

Эвристическая бесе-

да, просмотр ви-
деофрагментов, вы-

полнение интерак-

тивных заданий, 
работа 

в группах, выполне-

ние творческих зада-
ний 

https://razgovor.edsoo.ru 

29 Гражданская авиация 
России 

1 Значение авиации для жизни общества и каждого челове-
ка. Как мечта летать изменила жизнь человека. Легендар-

ная история развития российской гражданской авиации. 

Героизм конструкторов, инженеров и лётчиков- испытате-
лей первых российских самолётов. Мировые рекорды 

российских лётчиков. Современное авиастроение. Про-

фессии, связанные с авиацией. Формирующиеся ценности: 
служение Отечеству 

Эвристическая бесе-
да, просмотр ви-

деофрагментов, вы-

полнение интерак-
тивных заданий, 

работа в группах, 

выполнение творче-
ских заданий 

https://razgovor.edsoo.ru 

30 Медицина России 1 Охрана здоровья граждан России – приоритет государ-

ственной политики страны. Современные поликлиники и 
больницы. Достижения российской медицины. Техноло-

гии будущего в области медицины. Профессия врача иг-

рает ключевую роль в поддержании и улучшении здоро-
вья людей и их уровня жизни. Врач – не просто профес-

сия, это настоящее призвание, требующее не только зна-

ний, но и человеческого сочувствия, служения обществу. 
Волонтёры-медики. Преемственность поколений и про-

фессия человека: семейные династии врачей России. 

Формирующиеся ценности: историческая память и преем-
ственность поколений, милосердие 

Эвристическая бесе-

да, просмотр ви-
деофрагментов, вы-

полнение интерак-

тивных заданий, 
работа в группах, 

выполнение творче-

ских заданий 

https://razgovor.edsoo.ru 

31 Что такое успех? (ко 

Дню труда) 

1 Труд – основа жизни человека и развития общества. Чело-

век должен иметь знания и умения, быть терпеливым 

и настойчивым, не бояться трудностей (труд и трудно –
однокоренные слова), находить пути их преодоления. 

Чтобы добиться долгосрочного успеха, нужно много тру-

диться. Профессии будущего: что будет нужно стране, 
когда я вырасту? Формирующиеся ценности: созидатель-

ный труд 

Эвристическая бесе-

да, просмотр ви-

деофрагментов, вы-
полнение интерак-

тивных заданий, 

работа в группах, 
выполнение творче-

ских заданий 

https://razgovor.edsoo.ru 

32 80-летие Победы в 
Великой 

Отечественной войне 

1 День Победы – священная дата, память о которой переда-
ётся от поколения к поколению. Историческая память: 

память о подвиге нашего народа в годы Великой Отече-

ственной войны. Важно помнить нашу историю и чтить 
память всех людей, перенёсших тяготы войны. Бессмерт-

ный полк. Страницы героического прошлого, которые 

нельзя забывать. Формирующиеся ценности: единство  
народов России, историческая память и преемственность 

поколений 

Эвристическая бесе-
да, просмотр ви-

деофрагментов, вы-

полнение интерак-
тивных заданий, 

работа в группах, 

выполнение творче-
ских заданий 

https://razgovor.edsoo.ru 

33 Жизнь в Движении 1 19 мая – День детских общественных организаций. Дет-
ские общественные организации разных поколений объ-

единяли и объединяют активных, целеустремлённых ре-

бят. Участники детских общественных организаций нахо-
дят друзей, вместе делают полезные дела и ощущают себя 

частью большого коллектива. Участие в общественном 

движении детей и молодежи, знакомство с различными 
проектами. Формирующиеся ценности: дружба, коллекти-

визм 

Эвристическая бесе-
да, просмотр ви-

деофрагментов, вы-

полнение интерак-
тивных заданий, 

работа в группах, 

выполнение творче-
ских заданий 

https://razgovor.edsoo.ru 

34 Ценности, которые 

нас объединяют 

1 Ценности – это важнейшие нравственные ориентиры 

для человека и общества. Духовно- нравственные ценно-
сти России, объединяющие всех граждан страны. Форми-

рующиеся ценности: традиционные российские духовно-

нравственные ценности 

Эвристическая бесе-

да, просмотр ви-
деофрагментов, вы-

полнение интерак-

тивных заданий, 
работа в группах, 

выполнение творче-
ских заданий 

https://razgovor.edsoo.ru 

 

2.1.2.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВЕКУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ОСНОВЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Актуальность и назначение программы. 

Актуальность программы определяется изменением требований реальности к человеку, получающему образование и реализующему себя в со-

временном социуме. Эти изменения включают расширение спектра стоящих перед личностью задач, её включённости в различные социальные сферы и 
социальные отношения. Для успешного функционирования в обществе нужно уметь использовать получаемые знания, умения и навыки для решения важ-

ных задач в изменяющихся условиях, а для этого находить, сопоставлять, интерпретировать, анализировать факты, смотреть на одни и те же явления с раз-

ных сторон, осмысливать информацию, чтобы делать правильный выбор, принимать конструктивные решения. Необходимо планировать свою деятель-
ность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с другими, действовать в ситуации неопределенности. 

Введение в российских школах Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования (ФГОС НОО) и ос-

новного общего образования (ФГОС ООО) актуализировало значимость формирования функциональной грамотности с учетом новых приоритетных целей 
образования, заявленных личностных, метапредметных и предметных планируемых образовательных результатов. 

Реализация требований ФГОС предполагает дополнение содержания школьного образования спектром компонентов функциональной грамотно-

сти и освоение способов их интеграции. 
Программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность: учимся для жизни» предлагает системное предъявление содержания, 

обращающегося к различным направлениям функциональной грамотности. 

Основной целью курса является формирование функционально грамотной личности, её готовности и способности «использовать все постоянно 



 

приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человече-

ской деятельности, общения и социальных отношений». 
Курс создаёт условия для формирования функциональной грамотности школьников в деятельности, осуществляемой в формах, отличных от 

урочных. 

Содержание курса строится по основным направлениям функциональной грамотности (читательской, математической, естественно-научной, фи-

нансовой, а также глобальной компетентности и креативному мышлению). В рамках каждого направления в соответствии с возрастными особенностями и 

интересами обучающихся, а также спецификой распределения учебного материала по классам выделяются ключевые проблемы и ситуации, рассмотрение и 

решение которых позволяет обеспечить обобщение знаний и опыта, приобретенных на различных предметах, для решения жизненных задач, формирование 
стратегий работы с информацией, стратегий позитивного поведения, развитие критического и креативного мышления. 

Варианты реализации программы и формы проведения занятий. 

Программа реализуется в работе с обучающимися 5-9 классов. 
Программа курса рассчитана на пять лет с проведением занятий 1 раз в неделю. 

Реализация программы предполагает использование форм работы, которые предусматривают активность и самостоятельность обучающихся, со-
четание индивидуальной и групповой работы, проектную и исследовательскую деятельность, деловые игры, организацию социальных практик. Таким обра-

зом, вовлеченность школьников в данную внеурочную деятельность позволит обеспечить их самоопределение, расширить зоны поиска своих интересов в 

различных сферах прикладных знаний, переосмыслить свои связи с окружающими, своё место среди других людей. В целом реализация программы вносит 
вклад в нравственное и социальное формирование личности. 

Методическим обеспечением курса являются задания разработанного банка для формирования и оценки функциональной грамотности, разме-

щенные на портале Российской электронной школы (РЭШ, https://fg.resh.edu.ru/) и портале ФГБНУ ИСРО РАО (http://skiv.instrao.ru/), материалы из пособий 
«Функциональная грамотность. Учимся для жизни» (17 сборников) издательства «Просвещение», а также разрабатываемые методические материалы в 

помощь учителям, помогающие грамотно организовать работу всего коллектива школьников, а также их индивидуальную и групповую работу. 

 Взаимосвязь с программой воспитания. 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учетом рекомендаций примерной программы воспитания. 

Согласно Примерной программе воспитания у современного школьника должны быть сформированы ценности Родины, человека, природы, се-

мьи, дружбы, сотрудничества, знания, здоровья, труда, культуры и красоты. Эти ценности находят свое отражение в содержании занятий по основным 
направлениях функциональной грамотности, вносящим вклад в воспитание гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, экологиче-

ское, трудовое, воспитание ценностей научного познания, формирование культуры здорового образа жизни, эмоционального благополучия. Реализация 

курса способствует осуществлению главной цели воспитания – полноценному личностному развитию школьников и созданию условий для их позитивной 
социализации. 

 Особенности работы педагогов по программе. 

В планировании, организации и проведении занятий принимают участие учителя разных предметов. Это обеспечивает объединение усилий учи-
телей в формировании функциональной грамотности, как интегрального результата личностного развития школьников. 

Задача педагогов состоит в реализации содержания курса через вовлечение обучающихся в многообразную деятельность, организованную в раз-

ных формах. Результатом работы в первую очередь является личностное развитие ребенка. Личностных результатов педагоги могут достичь, увлекая ре-
бенка совместной и интересной для него деятельностью, устанавливая во время занятий доброжелательную, поддерживающую атмосферу, насыщая занятия 

личностно ценностным содержанием. 

Особенностью занятий является их интерактивность и многообразие используемых педагогом форм работы 
Реализация программы предполагает возможность вовлечения в образовательный процесс родителей и социальных партнеров школы.      

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Введение. О шести составляющих функциональной грамотности. 
Содержание курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность: учимся для жизни» представлено шестью модулями, в число кото-

рых входят читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и 

креативное мышление. 
Читательская грамотность 

«Читательская грамотность − способность человека понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, 

чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни». 
Читательская грамотность – основа формирования функциональной грамотности в целом. Особенность этого направления в том, что читатель-

ская грамотность формируется средствами разных учебных предметов и разными форматами внеурочной деятельности. Модуль «Читательская грамот-

ность» в рамках курса предусматривает работу с текстами разных форматов (сплошными, несплошными, множественными), нацелен на обучение приёмам 
поиска и выявления явной и скрытой, фактологической  и концептуальной, главной и второстепенной информации, приёмам соотнесения графической и 

текстовой информации, приёмам различения факта и мнения, содержащихся в тексте. Занятия в рамках модуля предполагают работу по анализу и интер-

претации содержащейся в тексте информации, а также оценке противоречивой, неоднозначной, непроверенной информации, что формирует умения оцени-
вать надёжность источника и достоверность информации, распознавать скрытые коммуникативные цели автора текста, в том числе манипуляции, и выраба-

тывать свою точку зрения. 

Математическая грамотность 
Фрагмент программы внеурочной деятельности в части математической грамотности разработан на основе Федерального государственного обра-

зовательного стандарта основного общего образования с учётом современных мировых требований, предъявляемых к математическому образованию, Кон-

цепции развития математического образования в Российской Федерации и традиций российского образования, которые обеспечивают овладение ключевы-
ми компетенциями, составляющими основу для непрерывного образования и саморазвития, а также целостность общекультурного, личностного и познава-

тельного развития обучающихся. 

Функциональность математики определяется тем, что её предметом являются фундаментальные структуры нашего мира: пространственные фор-
мы и количественные отношения. Без математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования современной техники, воспри-

ятие и интерпретация социальной, экономической, политической информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому челове-

ку приходится выполнять расчёты и составлять алгоритмы, применять формулы, использовать приёмы геометрических измерений и построений, читать 
информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, принимать решения в ситуациях неопределённости и понимать вероятностный характер 

случайных событий. 
Формирование функциональной математической грамотности естественным образом может осуществляться на уроках математики, причем, как в 

рамках конкретных изучаемых тем, так и в режиме обобщения и закрепления. Однако менее формальный формат внеурочной деятельности открывает до-

полнительные возможности для организации образовательного процесса, трудно реализуемые в рамках традиционного урока. Во-первых, это связано с 
потенциалом нетрадиционных для урочной деятельности форм проведения математических занятий: практические занятия в аудитории и на местности, 

опрос и изучение общественного мнения, мозговой штурм, круглый стол и презентация. Во-вторых, такой возможностью является интеграция математиче-

ского содержания с содержанием других учебных предметов и образовательных областей. В данной программе предлагается «проинтегрировать» матема-
тику с финансовой грамотностью, что не только иллюстрирует применение математических знаний в реальной жизни каждого человека и объясняет важные 

понятия, актуальные для функционирования современного общества, но и создает естественную мотивационную подпитку для изучения как математики, 

так и обществознания. 
Естественно-научная грамотность 

Задачи формирования естественно-научной грамотности в рамках как урочной, так и неурочной деятельности в равной мере определяются смыс-

лом понятия естественно-научной грамотности, сформулировванным в международном исследовании PISA: 
«Естественно-научная грамотность – это способность человека занимать активную гражданскую позицию по общественно значимым вопросам, 

связанным с естественными науками, и его готовность интересоваться естественно-научными идеями. 

Естественно-научно грамотный человек стремится участвовать в аргументированном обсуждении проблем, относящихся к естественным наукам 
и технологиям, что требует от него следующих компетентностей:  научно объяснять явления; демонтрировать понимание особенностей естественно-

научного исследования; интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения выводов». 



 

Вместе с тем внеурочная деятельность предоставляет дополнительные возможности с точки зрения вариативности содержания и применяемых 

методов, поскольку все это в меньшей степени, чем при изучении систематических учебных предметов, регламентируется образовательным стандартом. 
Учебные занятия по естественно-научной грамотности в рамках внеурочной деятельности могут проводиться в разнообразных формах в зависимости от 

количественного состава учебной группы (это совсем не обязательно целый класс), ресурсного обеспечения (лабораторное оборудование, медиа ресурсы), 

методических предпочтений учителя и познавательной активности учащихся. 

Финансовая грамотность 

Формирование финансовой грамотности предполагает освоение знаний, умений, установок и моделей поведения, необходимых для принятия ра-

зумных финансовых решений. С этой целью в модуль финансовой грамотности Программы включены разделы «Школа финансовых решений» (5-7 классы) 
и «Основы финансового успеха» (8-9 классы). Изучая темы этих разделов, обучающиеся познакомятся с базовыми правилами грамотного использования 

денежных средств, научатся выявлять и анализировать финансовую информацию, оценивать финансовые проблемы, обосновывать финансовые решения и 

оценивать финансовые риски. Занятия по программе способствуют выработке умений и навыков, необходимых при рассмотрении финансовых вопросов, не 
имеющих однозначно правильных решений, требующих анализа альтернатив и возможных последствий сделанного выбора с учётом возможностей и пред-

почтений конкретного человека или семьи. Содержание занятий создаёт условия для применения финансовых знаний и понимания при решении практиче-
ских вопросов, входящих в число задач, рассматриваемых при изучении математики, информатики, географии и обществознания. 

Глобальные компетенции 

Направление «глобальные компетенции» непосредственно связано с освоением знаний по проблемам глобализации, устойчивого развития и меж-
культурного взаимодействия, изучение которых в соответствии с Федеральным государственным стандартом основного общего образования входит в про-

граммы естественнонаучных, общественно-научных предметов и иностранных языков. Содержание модуля отражает два аспекта: глобальные проблемы и 

межкультурное взаимодействие. Организация занятий в рамках модуля по «глобальным компетенциям» развивает критическое и аналитическое мышление, 
умения анализировать глобальные и локальные проблемы и вопросы межкультурного взаимодействия, выявлять и оценивать различные мнения и точки 

зрения, объяснять сложные ситуации и проблемы, оценивать информацию, а также действия людей и их воздействие на природу и общество. 

Деятельность по формированию глобальной компетентности обучающихся позволяет решать образовательные и воспитательные задачи, ориен-

тируя школьников с учетом их возраста и познавательных интересов на современную систему научных представлений о взаимосвязях человека с природной 

и социальной средой, повышение уровня экологической культуры, применение знаний из социальных и естественных наук при планировании своих дей-

ствий и поступков и при оценке их возможных последствий для окружающей среды и социального окружения. 
Креативное мышление 

Модуль «Креативное мышление» отражает новое направление функциональной грамотности. Введение этого направления обусловлено тем, что 

сегодня, как никогда раньше, общественное развитие, развитие материальной и духовной культуры, развитие производства зависят от появления инноваци-
онных идей, от создания нового знания и от способности его выразить и донести до людей. Привычка мыслить креативно помогает людям достигать луч-

ших результатов в преобразовании окружающей действительности, эффективно и грамотно отвечать на вновь возникающие вызовы. Именно поэтому креа-

тивное мышление рассматривается как одна из составляющих функциональной грамотности, характеризующей способность грамотно пользоваться имею-
щимися знаниями, умениями, компетенциями при решении самого широкого спектра проблем, с которыми современный человек встречается в различных 

реальных ситуациях. Задача и назначение модуля – дать общее представление о креативном мышлении и сформировать базовые действия, лежащие в его 

основе: умение выдвигат довательской деятельности использовать освоенные навыки для развития и совершенствования креативного мышления. 
Каждый модуль Программы предлагается изучать ежегодно в объёме 5 часов в неделю, начиная с 5 класса. Во всех модулях в последовательно 

усложняющихся контекстах предлагаются задания, основанные на проблемных жизненных ситуациях, формирующие необходимые для функционально 

грамотного человека умения и способы действия. Последние занятия каждого года обучения используются для подведения итогов, проведения диагностики, 
оценки или самооценки и рефлексии. 

Содержание курса по шести направлениям функциональной грамотности для 5-9 классов 

5 класс 

Модуль: Читательская грамотность: «Читаем, соединяя текстовую и графическую информацию» (5 ч) 

1. Путешествуем и познаем мир (Путешествие по России) 

2. Работаем над проектом (Школьная жизнь) 

3. Хотим участвовать в конкурсе (Школьная жизнь) 

4. По страницам биографий (Великие люди нашей страны) 

5. Мир моего города (Человек и технический прогресс) 

Модуль: Естественно-научная грамотность: «Наука рядом» (5 ч) 

1. Мои увлечения 

2. Растения и животные в нашей жизни 

3. Загадочные явления 

Модуль: Креативное мышление «Учимся мыслить креативно» (5 ч) 

1. Модели и ситуации. Общее представление о креативности (на примерах простейших заданий и бытовых ситуаций). Знакомство с содержательны-
ми и тематическими областями 

2. Выдвижение разнообразных идей. Для чего нужно выдвигать разные идеи и варианты. Разные, похожие, одинаковые 

3. Выдвижение креативных идей и их доработка. Для чего нужны нестандартные идеи. Когда и кому бывают нужны креативные идеи 

4. От выдвижения до доработки идей. Создание продукта. Выполнение проекта на основе комплексного задания 

5. Диагностика и рефлексия. Самооценка. Выполнение итоговой работы 

Модуль: Математическая грамотность: «Математика в повседневной жизни» (4 ч) 

1. Путешествия и отдых 

2. Транспорт 

3. Здоровье 

4. Домашнее хозяйство 

Модуль: Финансовая грамотность: «Школа финансовых решений»  (4 ч) 

1. Собираемся за покупками: что важно знать 

2. Делаем покупки: как правильно выбирать товары 

3. Приобретаем услуги: знаем, умеем, практикуем 

4. Самое главное о правилах поведении грамотного покупателя 

Интегрированные занятия: Финансовая грамотность+ Математика  (2 ч) 

1. «Деньги – не щепки, счетом крепки» 

Модуль: Глобальные компетенции «Роскошь общения. Ты, я, мы отвечаем за планету.  Мы учимся взаимодействовать и знакомимся с глобальными пробле-

мами» (5 ч) 

1. Мы умеем дружить 

2. Общаемся с одноклассниками и живем интересно 

3. Какие проблемы называют глобальными? Что значит быть глобально компетентным? 

4. Можем ли мы решать глобальные проблемы? Начинаем действовать. 

Идея: на материале заданий «Покупаем новое» и «Не выбрасывайте продукты» интеграция с финансовой грамотностью по теме «Покупки» 

 6 класс 

Модуль: Читательская грамотность: «Читаем, различая факты и мнения» (5 ч) 

1. Нас ждёт путешествие (Путешествие по родной земле) 

2. Открываем тайны планеты (Изучение планеты) 

3. Открываем мир науки (Человек и природа) 



 

4. По страницам биографий полководцев (Великие люди нашей страны) 

5. Наши поступки (межличностные взаимодействия) 

Модуль: Естественно-научная грамотность: «Учимся исследовать» (5 ч) 

1. Мои увлечения 

2. Растения и животные в нашей жизни 

3. Загадочные явления 

Модуль: Креативное мышление «Учимся мыслить креативно» (5 ч) 

1. Креативность в бытовых и учебных ситуациях: модели и ситуации. 

Модели заданий: 
-названия и заголовки 

-рисунки и формы, что скрыто за рисунком? 

-межличностные отношения  
-исследовательские вопросы  

2. Выдвижение разнообразных идей. Учимся проявлять гибкость и беглость мышления. Разные образы и ассоциации 

3. Выдвижение креативных идей и их доработка. Оригинальность и проработанность 
Как вдохнуть в идею жизнь? Моделируем ситуацию: нужны оригинальные идеи 

4. От выдвижения до доработки идей. Выполнение проекта на основе комплексного задания 

5. Диагностика и рефлексия.  Самооценка. Выполнение итоговой работы 

Модуль: Математическая грамотность: «Математика в повседневной жизни» (4 ч) 

1. Спорт 

2. Геометрические формы вокруг нас 

3. Здоровый образ жизни 

4. В школе и после школы (или Общение) 

Модуль: Финансовая грамотность: «Школа финансовых решений»  (4 ч) 

1. Семейный бюджет: по доходам - и расход 

2. Непредвиденные расходы: как снизить риск финансовых затруднений 

3. На чем можно сэкономить: тот без нужды живет, кто деньги бережет 

4. Самое главное о правилах грамотного ведения семейного бюджета 

Интегрированные занятия: Финансовая грамотность+ Математика  (2 ч) 

1. «Копейка к копейке – проживет семейка» 

Модуль: Глобальные компетенции «Роскошь общения. Ты, я, мы отвечаем за планету. Мы учимся самоорганизации и помогаем сохранить природу  » (5 ч) 

1. Мы разные, но решаем общие задачи 

2-3. Узнаем традиции и обычаи и учитываем их в общении. Соблюдаем правила. Участвуем в самоуправлении 

4. Глобальные проблемы в нашей жизни 

5. Заботимся о природе 

7 класс 

Модуль: Читательская грамотность: «В мире текстов: от этикетки до повести» (5 ч) 

1. Смысл жизни (Я и моя жизнь) 

2. Интеграция темы «Планета людей (Взаимоотношения)» по читательской грамотности и темы «Общаемся, учитывая свои интересы и интересы 

других» по «Глобальным компетенциям» 

3. Человек и книга 

4. Будущее (Человек и технический прогресс) 

5. Проблемы повседневности (выбор товаров и услуг) 

Модуль: Естественно-научная грамотность: «Узнаем новое и объясняем» (5 ч) 

1. Наука и технологии 

2. Мир живого 

3. Вещества, которые нас окружают 

4. Мои увлечения 

Модуль: Креативное мышление «Проявляем креативность на уроках, в школе и в жизни» (5 ч) 

1. 

  

Креативность в учебных ситуациях и ситуациях межличностного взаимодействия. Анализ моделей и ситуаций. 

Модели заданий: 

-сюжеты, сценарии (ПС), 
-эмблемы, плакаты, постеры, значки (ВС), 

-проблемы экологии (СПр), 

-выдвижение гипотез (ЕНПр), 

2. Выдвижение разнообразных идей. Учимся проявлять гибкость и беглость мышления. Разные сюжеты. 

3. Выдвижение креативных идей и их доработка. Оригинальность и проработанность. Когда возникает необходимость доработать идею? 

Моделируем ситуацию: нужна доработка идеи. 

4. От выдвижения до доработки идей. Создание продукта. Выполнение проекта на основе комплексного задания. 

5. Диагностика и рефлексия.  Самооценка. Выполнение итоговой работы 

\Модуль: Математическая грамотность: «Математика в окружающем мире» (4 ч) 

1. В домашних делах: ремонт и обустройство дома 

2. В общественной жизни: спорт 

3. На отдыхе: досуг, отпуск, увлечения 

4. В профессиях: сельское хозяйство 

Модуль: Финансовая грамотность: «Школа финансовых решений»   (4 ч) 

1. Как финансовые угрозы превращаются в  финансовые неприятности 

2. Уловки финансовых  мошенников: что помогает от них защититься 

3 Заходим в  интернет: опасности для личных финансов 

4 Самое главное о правилах безопасного финансового поведения 

Интегрированные занятия: Финансовая грамотность+ Математика  (2 ч) 

1. «Покупать, но по сторонам не зевать» 

Модуль: Глобальные компетенции «Роскошь общения. Ты, я, мы отвечаем за планету. Мы учимся общаться с друзьями и вместе решать проблемы  » (5 ч) 

1. С чем могут быть связаны проблемы в общении 

2. Общаемся в школе, соблюдая свои интересы и интересы друга. 

 Идея: на материале задания «Тихая дискотека» интеграция с читательской грамотностью 

3. Прошлое и будущее: причины и способы решения глобальных проблем 

4-5. Действуем для будущего: участвуем в изменении экологической ситуации. Выбираем профессию 

 8 класс 

Модуль: Читательская грамотность: «Шаг за пределы текста: пробуем действовать» (5 ч) 



 

1. Смысл жизни (я и моя жизнь) 

2. Человек и книга 

3. Познание 

Модуль: Естественно-научная грамотность: «Как применяют знания?» (5 ч) 

1. Наука и технологии 

2. Мир живого 

3. Вещества, которые нас окружают 

4. Наше здоровье 

Модуль: Креативное мышление «Проявляем креативность на уроках, в школе и в жизни» (5 ч) 

1. Креативность в учебных ситуациях и ситуациях социального взаимодействия. Анализ моделей и ситуаций. 
Модели заданий: 

-тематика и названия, слоганы, имена героев (ПС), 
-схемы, опорные конспекты (ВС), 

-социальные инициативы и взаимодействия (СПр), 

-изобретательство и рационализаторство (ЕНПр). 

2. Выдвижение разнообразных идей. Проявляем гибкость и беглость мышления при решении школьных проблем. Использование имеющихся знаний 
для креативного решения учебных проблем. 

3. Выдвижение креативных идей и их доработка. Оригинальность и проработанность. Когда на уроке мне помогла креативность? 

Моделируем учебную ситуацию: как можно проявить креативность при выполнении задания. 

4. От выдвижения до доработки идей. Создание продукта. Выполнение проекта на основе комплексного задания 

5. Диагностика и рефлексия. Самооценка. Выполнение итоговой работы 

Модуль: Математическая грамотность: «Математика в окружающем мире» (4 ч) 

1. В профессиях: книгоиздание 

2. В общественной жизни: общественное питание 

3. В общественной жизни: перевозка пассажиров 

4. В профессиях: строительство 

Модуль: Финансовая грамотность: «Основы финансового успеха» (4 ч) 

1. Финансовые риски и взвешенные решения 

2. Делаем финансовые вложения: как приумножить и не потерять 

3. Уменьшаем финансовые риски: что и как можем страховать 

4. Самое главное о сбережениях и накоплениях 

Интегрированные занятия: Финансовая грамотность+ Математика  (2 ч) 

«Сосчитать – после не хлопотать»   

Модуль: Глобальные компетенции «Роскошь общения. Ты, я, мы отвечаем за планету. Мы живем в обществе: соблюдаем нормы общения и действуем для 

будущего» (5 ч) 

1. Социальные нормы – основа общения 

2-3. Общаемся со старшими и с младшими. Общаемся «по правилам» и достигаем общих целей 

4. Прошлое и будущее: причины и способы решения глобальных проблем 

5. Действуем для будущего: сохраняем природные ресурсы 

9 класс 

Модуль: Читательская грамотность: «События и факты с разных точек зрения» (5 ч) 

1. Смысл жизни (я и моя жизнь) 

2. Самоопределение 

3. Смыслы, явные и скрытые 

Модуль: Естественно-научная грамотность: «Знания в действии» (5 ч) 

1. Наука и технологии 

2. Вещества, которые нас окружают 

3. Наше здоровье 

4. Заботимся о Земле 

Модуль: Креативное мышление «Проявляем креативность на уроках, в школе и в жизни» (5 ч) 

1. Креативность в учебных ситуациях, ситуациях личностного роста и социального проектирования. Анализ моделей и ситуаций. 

Модели заданий: 

-диалоги (ПС), 
-инфографика (ВС), 

-личностные действия и социальное проектирование (СПр), 

-вопросы методологии научного познания (ЕНПр). 

2. Выдвижение разнообразных идей. Проявляем гибкость и беглость мышления при решении жизненных проблем. 

3. Выдвижение креативных идей и их доработка. Оригинальность и проработанность. В какой жизненной ситуации мне помогла креативность? Мо-

делируем жизненную ситуацию: когда может понадобиться креативность 

4. От выдвижения до доработки идей. Создание продукта. Выполнение проекта на основе комплексного задания. 

5. Диагностика и рефлексия. Самооценка. Выполнение итоговой работы 

Модуль: Математическая грамотность: «Математика в окружающем мире» (4 ч) 

1. В общественной жизни: социальные опросы 

2. На отдыхе: измерения на местности  

3. В общественной жизни: интернет 

4. В домашних делах: коммунальные платежи 

Модуль: Финансовая грамотность: «Основы финансового успеха» (4ч)  

1. Мое образование- мое будущее 

2. Человек и работа: что учитываем, когда делаем выбор 

3. Налоги и выплаты: что отдаем и как получаем 

4. Самое главное о профессиональном выборе: образование, работа и   финансовая стабильность 

Интегрированные занятия: Финансовая грамотность+ Математика  (2 ч) 

«Труд, зарплата и налог — важный опыт и  урок»   

Модуль: Глобальные компетенции «Роскошь общения. Ты, я, мы отвечаем за планету. Мы будем жить и работать в изменяющемся цифровом мире. » (5 ч) 

1. Какое общение называют эффективным. Расшифруем 4к 

2-3. Общаемся в сетевых сообществах, сталкиваемся со стереотипами, действуем сообща 

4-5. Почему и для чего в современном мире нужно быть глобально компетентным? 
Действуем для будущего: учитываем цели устойчивого развития 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов. Они формируются во всех направлениях функциональной грамотности, при этом определенные направления создают наибо-
лее благоприятные возможности для достижения конкретных образовательных результатов. 

Личностные результаты 

− осознание российской гражданской идентичности (осознание себя, своих задач и своего места в мире); 

− готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав; 

− ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достиже-

ниям народа; 

− готовность к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 

− осознание ценности самостоятельности и инициативы; 

− наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; стремление быть полезным, интерес к социальному сотрудничеству; 

− проявление интереса к способам познания; 

− стремление к самоизменению; 

− сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом; 

− ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

− установка на активное участие в решении практических задач, осознанием важности образования на протяжении всей жизни для успешной про-

фессиональной деятельности и развитием необходимых умений; 

− осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и по-

требностей; 

− активное участие в жизни семьи; 

− приобретение опыта успешного межличностного общения; 

− готовность к разнообразной совместной деятельности, активное участие в коллективных учебно-исследовательских, проектных и других творче-

ских работах; 

− проявление уважения к людям любого труда и результатам трудовой деятельности; бережного отношения к личному и общественному имуще-

ству; 

− соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

− освоение социального опыта, основных социальных ролей; осознание личной ответственности за свои поступки в мире; 

− готовность к действиям в условиях неопределенности, повышению уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

− осознание необходимости в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 

числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие. 

Личностные результаты, связанные с формированием экологической культуры: 

− 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 по-

следствий; 

− ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей   среды, планирования   поступ-

ков 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. 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение 

опыта деятельности. 
 Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты во ФГОС сгруппированы по трем направлениям и отражают: 

− способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие умение учиться: 

− овладение универсальными учебными познавательными действиями; 

− овладение универсальными учебными коммуникативными действиями; 

− овладение универсальными регулятивными действиями; 

− освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из различ-

ных учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей в целостную научную картину мира) и уни-

версальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

− способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

− готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогиче-

скими работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

− способность организовать и реализовать собственную познавательную деятельность; 

− способность к совместной деятельности; 

− овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с 

учетом назначения информации и ее целевой аудитории. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1) Базовые логические действия: 

− владеть базовыми логическими операциями: 

− сопоставления и сравнения, 

− группировки, систематизации и классификации, 

− анализа, синтеза, обобщения, 

− выделения главного; 

− владеть приёмами описания и рассуждения, в т.ч. – с помощью схем и знако-символических средств; 

− 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; 

− делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимо-

связях; 

− самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 

самостоятельно выделенных критериев); 

2) 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; 

− формировать 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 объ-

екта 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, выдвигать пред-

положения об их развитии в новых условиях и контекстах; 
3). 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, диаграм-

мами, иной графикой и их комбинациями; 

− оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

− эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) 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, 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 и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и под-

держание благожелательности общения; 

− сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

− публично представлять результаты решения задачи, 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; 
2) 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, обсуждать про-

цесс и результат совместной работы; 

− уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

− планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

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

лять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоциональ-

ного интеллекта обучающихся. 
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) 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 но-

вых знаний об изучаемом объекте; 

− делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) Самоконтроль: 

− владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

− давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

− учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся об-

стоятельствам; 

− объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретенному 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; 

3) Эмоциональный интеллект: 

− различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

− выявлять и анализировать причины эмоций; 

− ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

− регулировать способ выражения эмоций; 

4) 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 освоения программы основного общего образования представлены с учетом специфики содержания предметных обла-
стей, затрагиваемых в ходе внеурочной деятельности обучающихся по формированию и оценке функциональной грамотности. 

Занятия по читательской грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в достижение следующих предметных результатов по 

предметной области «Русский язык и литература». 

По учебному предмету «Русский язык»: 

− понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, официально-деловых, публицистических, художественных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи: формулирование в устной и письменной форме темы и главной мысли текста; формулирование вопро-

сов по содержанию текста и ответов на них; подробная, сжатая и выборочная передача в устной и письменной форме содержания текста; 

− овладение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; выделение главной и второстепенной информа-

ции, явной и скрытой информации в тексте; 

− представление содержания прослушанного или прочитанного учебно-научного текста в виде таблицы, схемы; комментирование текста или его 

фрагмента; 

− извлечение информации из различных источников, ее осмысление и оперирование ею; 

− анализ и оценивание собственных и чужих письменных и устных речевых высказываний с точки зрения решения коммуникативной задачи; 

− определение лексического значения слова разными способами (установление значения слова по контексту). 

По учебному предмету «Литература»: 

− овладение умениями смыслового анализа художественной литературы, умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное; 

− умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и проблематику произведения; выявлять позицию 

героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и воплощенные в нем реалии; 

выявлять особенности языка художественного произведения; 

− овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученных художественных произведений (в том числе с использо-

ванием методов смыслового чтения, позволяющих воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначе-

ний в целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать 
чтение слушателями, и методов эстетического анализа). 

Занятия по математической грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в достижение следующих предметных результатов по 

учебному предмету «Математика»: 
Использовать в практических (жизненных) ситуациях следующие предметные математические умения и навыки: 

− Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, рациональные и иррациональные чис-

ла; выполнять, сочетая устные и письменные приемы, арифметические действия с рациональными числами; выполнять проверку, прикидку резуль-
тата вычислений; округлять числа; вычислять значения числовых выражений; использовать калькулятор; 

− Решать практико-ориентированные задачи, содержащие зависимости  величин (скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость), связан-

ные  с отношением, пропорциональностью величин, процентами (налоги, задачи из области управления личными и семейными финансами), решать 

основные задачи на дроби и проценты, используя  арифметический и алгебраический способы, перебор всех возможных вариантов, способ «проб и 

ошибок»; пользоваться основными единицами измерения: цены, массы; расстояния, времени, скорости; выражать одни единицы величины через 
другие; интерпретировать результаты решения задач с учётом ограничений, связанных со свойствами рассматриваемых объектов; 

− Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, линейной, столбчатой и круговой диаграммах, интерпретировать 

представленные данные, использовать данные при решении задач; представлять информацию с помощью таблиц, линейной и столбчатой диаграмм, 

инфографики; оперировать статистическими характеристиками: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах 

числового набора; 

− Оценивать вероятности реальных событий и явлений, понимать роль практически достоверных и маловероятных событий в окружающем мире и в 

жизни; 

− Пользоваться геометрическими понятиями: отрезок, угол, многоугольник, окружность, круг; распознавать параллелепипед, куб, пирамиду, конус, 

цилиндр, использовать терминологию: вершина, ребро, грань, основание, развертка; приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих 

форму изученных плоских и пространственных фигур, примеры параллельных и перпендикулярных прямых в пространстве, на модели куба, при-
меры равных и симметричных фигур; пользоваться геометрическими понятиями: равенство фигур, симметрия, подобие; использовать свойства изу-

ченных фигур для их распознавания, построения; применять признаки равенства треугольников, теорему о сумме углов треугольника, теорему Пи-

фагора, тригонометрические соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей; 

− Находить длины отрезков и расстояния непосредственным измерением с помощью линейки; находить измерения параллелепипеда, куба; вычислять 

периметр многоугольника, периметр и площадь фигур, составленных из прямоугольников; находить длину окружности, плошадь круга; вычислять 
объем куба, параллелепипеда по заданным измерениям; решать несложные задачи на измерение геометрических величин в практических ситуаци-

ях; пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, площади, объема; выражать одни единицы величины через другие; 

− Использовать алгебраическую терминологию и символику; выражать формулами зависимости между величинами; понимать графический способ 

представления и анализа информации, извлекать и интерпретировать информацию из графиков реальных процессов и зависимостей, использовать 

графики для определения свойств процессов и зависимостей; 

− Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической модели с помощью составления уравнения или системы уравнений, интерпре-

тировать в соответствии с контекстом задачи полученный результат; использовать неравенства при решении различных задач; 

− Решать задачи из реальной жизни, связанные с числовыми последовательностями, использовать свойства последовательностей. 

Занятия по естественно-научной грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в достижение следующих предметных результа-

тов по предметной области «Естественно-научные предметы»: 

− умение объяснять процессы и свойства тел, в том числе в контексте  ситуаций практико-ориентированного характера; 

− умение проводить учебное исследование, в том числе понимать задачи исследования, применять методы исследования, соответствующие постав-

ленной цели, осуществлять в соответствии с планом собственную деятельность и совместную деятельность в группе; 

− умение применять простые физические модели для объяснения процессов и явлений; 

− умение характеризовать и прогнозировать свойства веществ в зависимости от их состава и строения, влияние веществ и химических процессов на 

организм человека и окружающую природную среду; 

− умение использовать изученные биологические термины, понятия, теории, законы и закономерности для объяснения наблюдаемых биологических 

объектов, явлений и процессов; 

− сформированность представлений об экосистемах и значении биоразнообразия; о глобальных экологических проблемах, стоящих перед человече-

ством, и способах их преодоления; 

− умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового образа жизни, сбалансированного питания и физической активности; умение 

противодействовать лженаучным манипуляциям в области здоровья;     

− умение характеризовать принципы действия технических устройств промышленных технологических процессов. 

Занятия по финансовой грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в достижение следующих предметных результатов по раз-

личным предметным областям: 
·освоение системы знаний, необходимых для решения  финансовых вопросов, включая базовые финансово-экономические понятия, отражающие 

важнейшие сферы финансовых отношений 

− формирование умения устанавливать и объяснять взаимосвязи явлений, процессов в финансовой сфере общественной жизни, их элементов и основных 

функций; 



 

− формирование умения решать познавательные и практические задачи, отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей 

и социальные взаимодействия в финансовой сфере общественной жизни, в том числе направленные на определение качества жизни человека, семьи и 

финансового благополучия; 

− формирование умения использовать полученную информацию в процессе принятия решений о сохранении и накоплении денежных средств, при оценке 

финансовых рисков, при сравнении преимуществ и недостатков различных финансовых услуг; 

− формирование умения распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в деструктивные и криминальные формы сетевой актив-

ности (в том числе фишинг) 

− формирование умения с опорой на знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт оценивать собственные поступки и поведение дру-

гих людей с точки зрения их соответствия экономической рациональности (включая вопросы, связанные с личными финансами, для оценки рисков 

осуществления финансовых мошенничеств, применения недобросовестных практик); 

− приобретение опыта использования полученных знаний в практической деятельности, в повседневной жизни для принятия рациональных финансовых 

решений в сфере управления личными финансами, определения моделей целесообразного  финансового поведения, составления личного финансового 

плана. 
Занятия по глобальным компетенциям в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в достижение следующих предметных результатов по 

различным предметным областям: 

− ·освоение научных знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной области; 

− ·формирование предпосылок научного типа мышления; 

− ·освоение деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том 

числе при создании учебных и социальных проектов. 

 Занятия по креативному мышлению в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в достижение следующих предметных результатов по 
различным предметным областям: 

− ·способность с опорой на иллюстрации и/или описания ситуаций составлять названия, сюжеты и сценарии, диалоги и инсценировки; 

− ·проявлять творческое воображение, изображать предметы и явления; 

− ·демонстрировать с помощью рисунков смысл обсуждаемых терминов, суждений, выражений и т.п.; 

− ·предлагать адекватные способы решения различных социальных проблем в области энерго- и ресурсосбережения, в области экологии, в области 

заботы о людях с особыми потребностями, в области межличностных взаимоотношений; 

− ·ставить исследовательские вопросы, предлагать гипотезы, схемы экспериментов, предложения по изобретательству. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

№ Тема Кол-

во 

ча-
сов 

Основное содержание Основные виды деятельности Формы 

проведения 

занятий 

Образовательные ресурсы, 

включая электронные (циф-

ровые) 

Введение в курс «Функциональная грамотность». 

1

. 

Введение 1 Знакомство участников про-

граммы. Обсуждение поня-
тий «функциональная гра-

мотность», «составляющие 

функциональной грамотно-
сти (читательская, математи-

ческая, естественно-научная, 

финансовая грамотность, 
глобальные компетенции, 

креативное мышление). 

Ожидания каждого школьни-
ка и группы в целом от сов-

местной работы. Обсуждение 

планов и организации работы 
в рамках программы. 

Развить мотивацию к целенаправленной соци-

ально значимой деятельности; стремление быть 
полезным, интерес к социальному сотрудниче-

ству; 

Сформировать внутреннюю позиции личности 
как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом; 

Сформировать установку на активное участие в 
решении практических задач, осознанием важ-

ности образования на протяжении всей жизни 

для успешной профессиональной деятельности 
и развитием необходимых умений; 

Приобрести опыт успешного межличностного 

общения; 
готовность к разнообразной совместной дея-

тельности, активное участие в коллективных 

учебно-исследовательских, проектных и других 
творческих работах 

Игры и 

упражнения, 
помогаю-

щие объ-

единить 
участников 

программы, 

которые 
будут посе-

щать заня-

тия. 
Беседа, 

работа в 

группах, 
планирова-

ние работы. 

Портал Российской элек-

тронной школы 
(РЭШ, https://fg.resh.edu.ru/); 

портал ФГБНУ ИСРО 

РАО,  Сетевой комплекс 
информационного взаимо-

действия субъектов Россий-

ской Федерации в проек-
те «Мониторинг формирова-

ния функциональной грамот-

ности учащихся» 
(http://skiv.instrao.ru/); 

материалы из пособий 

«Функциональная грамот-
ность. Учимся для жизни» 

издательства «Просвещение». 

Модуль 1: Читательская грамотность: «Читаем, соединяя текстовую и графическую информацию» (5 ч) 

2

. 

Путеше-

ствуем и 

познаем 

мир (Пу-

тешествие 
по Рос-

сии) 

1 Приемы поиска и извлечения 

информации разного вида 

(текстовой, графической) по 

заданной теме из различных 

источников. Приемы выделе-
ния главной и второстепен-

ной информации, явной и 

скрытой информации в тек-
сте 

Соотносить визуальное изображение с вербаль-

ным текстом. Понимать фактологическую ин-

формацию 

Работа в 

группах 

«Необыкновенный путеше-

ственник»: 

Демонстрационный вариант 

2019 (http://skiv.instrao.ru) 

  

3

. 

Работаем 

над про-
ектом 

(Школь-

ная 
жизнь) 

1 Приемы работы с множе-

ственным текстом по выяв-
лению явной и скрытой ин-

формации, представленной в 

разных частях текста. Прие-
мы выявления визуальной 

информации, представленной 

на карте, и приемы сопостав-
ления информации, выявлен-

ной в тексте, с информацией, 

содержащейся в графическом 
объекте (географическая 

карта, фотография) 

Соотносить визуальное изображение с вербаль-

ным текстом. Использовать информацию из 
текста для решения практической задачи 

Деловая 

игра 

«Моя Россия: большое в 

малом»: Читательская гра-
мотность. Сборник эталон-

ных заданий. Выпуск 1. Учеб. 

пособие для общеобразоват. 
организаций. В 2-х ч. Часть 1. 

‒ Москва, СанктПетербург: 

«Просвещение», 2020. 

4
. 

Хотим 
участво-

вать в 

конкурсе 
(Школь-

ная 

жизнь) 

1 Приемы работы с множе-
ственным текстом, представ-

ленным на сайте. Приемы 

поиска информации, пред-
ставленной вербально и ви-

зуально, расположенной в 

разных частях множествен-

Интегрировать и интерпретировать информа-
цию, представленную в разной форме и в раз-

ных частях текста. Использовать информацию 

из текста для решения практической задачи 

Работа в 
группах 

«Конкурс сочинений»: 
Открытый банк заданий 2020 

(http://skiv.instrao.ru) 



 

ного текста 

5

. 

По стра-

ницам 
биогра-

фий (Ве-

ликие 
люди 

нашей 

страны) 

1 Приемы анализа информации 

учебно-научного текста (био-
графия), представленной в 

виде таблицы. Приемы ком-

ментирования текста, вклю-
чающего визуальный объект 

(фотографию) 

  

Выявлять фактологическую информацию (по-

следовательность событий), представленную в 
разных частях текста. Выявление роли визуаль-

ных объектов для понимания сплошного текста. 

Самостоя-

тельное 
выполнение 

работы с 

последую-
щим обсуж-

дение отве-

тов на зада-
ния 

«Маршал Победы»: 

Читательская грамотность. 
Сборник эталонных заданий. 

Выпуск 1. Учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций. 
В 2-х ч. Часть 1. ‒ Москва, 

СанктПетербург: «Просве-

щение», 2020. 

6

. 

Мир мое-

го города 
(Человек 

и техни-

ческий 
прогресс) 

1 Приемы извлечения инфор-

мации из различных источ-
ников (художественный и 

публицистический тексты, 

заметки с сайта), включаю-
щих визуальный объект; ее 

осмысление и оперирование 

ею 

Устанавливать взаимосвязи между текстами. 

Формулировать на основе полученной из текста 
информации собственную гипотезу, прогнози-

ровать события, течение процесса, результаты 

эксперимента на основе информации текста. 

Игра-

расследова-
ние 

«Мост» 

Открытый банк заданий 2021 
года 

(http://skiv.instrao.ru ) 

Модуль 2: Естественно-научная грамотность: «Наука рядом» (5 ч) 

7

. 

Мои 

увлечения 

1 Выполнение заданий «Звуки 

музыки» и «Аня и ее собака» 

Использование полученных (из самих заданий) 

знаний для объяснения явлений. 

Проведение и/или интерпретация эксперимен-
тов. 

Работа ин-

дивидуаль-

но или в 
парах. Об-

суждение 

результатов 
выполнения 

заданий. 

Портал 

РЭШ https://fg.resh.edu.ru 

Портал ИСРО РАО 
http://skiv.instrao.ru 

  

8
. 

Растения 
и живот-

ные в 

нашей 
жизни 

2 Выполнение заданий «Чем 
питаются растения» и 

«Хищные птицы» 

Получение выводов на основе нтерпретации 
данных (графических, числовых), построение 

рассуждений. 

Объяснение явлений с использованием приоб-
ретенных знаний. 

Анализ результатов экспериментов (описанных 

или проведенных самостоятельно). 

Работа ин-
дивидуаль-

но или в 

парах. Об-
суждение 

результатов 

выполнения 
заданий. 

Портал ИСРО РАО 
http://skiv.instrao.ru 

Естественно-научная грамот-

ность. Сборник эталонных 
заданий. Выпуск 1: учеб. 

пособие для общеобразова-

тельных организаций / под 
ред. Г. С. Ковалёвой, А. Ю. 

Пентина. — М. ; СПб. : Про-

свещение, 2020. 

9

. 

Загадоч-

ные явле-

ния 

2 Выполнение заданий «Ла-

зерная указка и фонарик» и 

«Что такое снег»   

Проведение простых исследований и анализ их 

результатов. 

Работа в 

парах или 

группах. 
Презента-

ция резуль-

татов иссле-
дования. 

Портал 

РЭШ https://fg.resh.edu.ru 

 Модуль 3: Креативное мышление «Учимся мыслить креативно» (5 ч) 

1

2. 

Креатив-

ное мыш-
ление: 

Модели и 

ситуации 

1 Общее представление о креа-

тивности (на примерах про-
стейших заданий и бытовых 

ситуаций). Знакомство с 

содержательными и темати-
ческими областями 

Совместное чтение текста заданий. Маркировка 

текста с целью выделения главного. 
Совместная деятельность по анализу предло-

женных ситуаций. 

Выдвижение идей и обсуждение различных 
способов проявления креативности: 

-самовыражение с помощью текстов, рисунков, 

мимики и пластики, танца и др. 
-решение проблем социального и научного 

характера. 

Работа в 

парах и 
малых 

группах. 

Презента-
ция резуль-

татов об-

суждения 

Портал ИСРО РАО 

http://skiv.instrao.ru 
Письменное самовыражение: 

5 кл., Необычная картина, 

задание 1, 
Визуальное самовыражение: 

5 кл, Что скрыто за рисун-

ком, задание 2, 
Решение социальных про-

блем: 

5 кл, Класс, задание 2, 
Решение научных проблем: 

5 кл, Изобретаем соревнова-

ние, задания 1, 2 

1
3. 

Выдви-
жение 

разнооб-

разных 
идей 

1 Обсуждение проблемы: Для 
чего бывает нужно выдвигать 

разные идеи и варианты. 

Разные, похожие, одинако-
вые. 

Совместное чтение текста заданий. Маркировка 
текста с целью выделения основных требова-

ний. 

Совместная деятельность по анализу предло-
женных ситуаций. Выдвижение идей и обсуж-

дение причин, по которым требуется проявлять 
беглость мышления, гибкость и разнообразие 

мышления. 

Выполнение теста «Круги» по методике «Вар-
тега», подсчёт количества выдвинутых идей и 

количества различающихся идей. 

Подведение итогов: 
-Что означает выдвигать идеи? 

-Чем отличаются разнообразные идеи? 

-Пояснять на примерах, когда, при каких усло-
виях требуется предлагать разные варианты 

решений? 

Работа в 
парах и 

малых 

группах. 
Презента-

ция резуль-
татов об-

суждения 

Портал ИСРО РАО 
http://skiv.instrao.ru 

Письменное самовыражение: 

5 кл., Выдуманная страна, 
задание 1, 

5 кл., Праздник осени, зада-
ние 1, 

5 кл, Класс, задание 1 

Визуальное самовыражение: 
5 кл., Эмблема для перво-

классников, задание 1, 

Решение социальных проблем 
5 кл, Точность – вежливость 

королей, задание 1 

Решение научных проблем 
5 кл, Мяч будущего, задание 

1 

1

4. 

Выдви-

жение 
креатив-

ных идей 

и их до-
работка 

1 Обсуждение проблем: 

-Для чего нужны нестан-
дартные идеи. 

-Когда и кому бывают нужны 

креативные идеи? 

Совместное чтение текста заданий. Маркировка 

текста с целью выделения основных требова-
ний. 

Совместная деятельность 

-по подбору синонимов к слову «оригиналь-
ный» 

-по анализу предложенных ситуаций. 

Работа в 

парах и 
малых 

группах 

Презента-
ция резуль-

татов об-

Портал ИСРО РАО 

http://skiv.instrao.ru 
Письменное самовыражение: 

5 кл., Необычная картина, 

задание 3, 
Визуальное самовыражение: 

5 кл, Улыбка осени, задание 



 

Выдвижение идей и обсуждение причин, по 

которым требуется проявлять оригинальность и 
нестандартность мышления. 

Подсчет количества оригинальных идей по 

результатам выполнения теста «Круги» по ме-

тодике «Вартега». 

Подведение итогов: 

-Что означает, что идея креативная? Что её 
отличает? 

-Как можно выявить оригинальные идеи 

-Пояснять на примерах, когда, при каких усло-
виях требуется предлагать необычные, нестан-

дартные варианты решений? 

суждения 1, Решение социальных про-

блем: 
5 кл, Класс, задание 4, 

5 кл, Буккроссинг - обмен 

книгами, задание 4 

Решение научных проблем: 

5 кл, Прогулка в парке, зада-

ние 1, 3 

1
5. 

От вы-
движения 

до дора-

ботки 
идей 

1 Использование навыков кре-
ативного мышления для 

создания продукта. 

  

Выполнение проекта на основе комплексного 
задания (по выбору учителя): 

-Создание школьной газеты; 

-Создание сюжета для инсценировки в классе; 
-Подготовка праздника осени; 

-Подготовка выставки «Нет вредным привыч-

кам»; 
-Подготовка необычного спортивного соревно-

вания; 

-Подготовка выставки «Школа будущего». 

Работа в 
малых 

группах 

Презента-
ция резуль-

татов об-

суждения 

Портал ИСРО РАО 
http://skiv.instrao.ru 

По выбору учителя 

5 кл., Трудный предмет, 
5 кл, Сюжет для спектакля, 

5 кл., Праздник осени, 

5 кл, Нет вредным привыч-
кам, 

5 кл, Изобретаем соревнова-

ние, 
5 кл, Школа будущего 

1

6. 

Диагно-

стика и 

рефлек-
сия. Са-

мооценка 

1 Креативное мышление. Диа-

гностическая работа для 5 

класса. 

Выполнение итоговой работы. 

Обсуждение результатов. Взаимо- и самооцен-

ка результатов выполнения 

Индивиду-

альная ра-

бота. 
Работа в 

парах. 

Портал 

РЭШ https://fg.resh.edu.ru 

Портал ИСРО РАО 
http://skiv.instrao.ru 

Диагностическая работа для 

5 класса. Креативное мышле-
ние. 

Вариант 1. День рождения 

Вариант 2. День игры и иг-
рушки 

 Подведение итогов первой части программы: Рефлексивное занятие 1. 

1

7. 

Подведе-

ние ито-
гов пер-

вой части 

програм-

мы. Са-

мооценка 
результа-

тов дея-

тельности 
на заня-

тиях 

1 Самооценка уверенности при 

решении жизненных про-
блем. 

Обсуждение результатов 

самооценки с целью дости-

жения большей уверенности 

при решении задач по функ-
циональной грамотности. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

Аргументировать и обосновывать свою пози-
цию. 

Задавать вопросы, необходимые для организа-

ции собственной деятельности. 

Предлагать варианты решений поставленной 

проблемы. 

Беседа Приложение 

Модуль 4: Математическая грамотность: «Математика в повседневной жизни» (4 ч) 

1
8. 

Путеше-
ствие и 

отдых 

1 Действия с величинами (вы-
числения, переход от одних 

единиц к другим, нахождение 

доли величины). 
Действия с многозначными 

числами.  Числовая последо-

вательность (составление, 
продолжение). 

Интерпретация результатов 

вычислений, данных диа-
граммы. 

Решение текстовой задачи, 

составленной на основе ситу-
ации. 

Извлекать 
анализировать, интерпретировать 

информацию (из текста, таблицы, диаграм-

мы), Распознавать математические объекты, 
(числа, величины, фигуры), 

Описывать ход и результаты дей-

ствий, Предлагать  и обсуждать способы реше-
ния, Прикидывать, оценивать, вычис-

лять результат, Устанавливать и использовать 

зависимости между величинами, данными, 
Читать, представлять, 

сравнивать математические объекты (числа, 

величины, фигуры), Применять правила, свой-
ства (вычислений, нахождения результа-

та), Применять приемы проверки результа-

та, Интерпретировать ответ, данные,  
Выдвигать и обосновы-

вать гипотезу, Формулировать обобщения и 

выводы, Распознавать истинные и ложные вы-
сказывания об объектах, 

Строить высказывания, Приводить примеры и 

контрпримеры, Выявлять сходства и различия 
объектов, Измерять объекты, 

Моделировать ситуацию математически. 

Планировать ход решения задачи в 2-3 дей-

ствия. 

Беседа, 
групповая 

работа, 

индивиду-
альная ра-

бота 

«Петергоф»: 
открытый банк заданий 

2019/2020 

Портал ИСРО РАО 
http://skiv.instrao.ru 

  

1

9. 

Развлече-

ния и 
хобби 

1 Работа с информацией (вы-

бор данных). 
Решение текстовой задачи. 

Метод перебора вариантов. 

Действия с величинами (вы-
числение, переход от одних 

единиц к другим, нахождение 

доли). Прикидка результата 
выполнения действий с вели-

чинами. 

Многозначные числа, дей-

ствия с натуральными числа-

ми. 

Сравнение долей числа. 

Беседа, 

групповая 
работа, 

индивиду-

альная ра-
бота 

«Аккумулятор радиотелефо-

на»: 
открытый банк заданий 

2021 

Портал ИСРО РАО 
http://skiv.instrao.ru 

  

2
0. 

Здоровье 1 Действия с натуральными 
числами. 

Действия с числовой после-

довательностью (составле-
ние, продолжение). 

Метод перебора возможных 

вариантов. 

Беседа, 
групповая 

работа, 

индивиду-
альная ра-

бота 

Портал ИСРО РАО 
http://skiv.instrao.ru 

«Кросс»: 

открытый банк заданий 
2021 

(http://skiv.instrao.ru) 

«Земляника»: 



 

Соотношения между величи-

нами, размеры объекта. 
Единицы времени. 

Зависимости между величи-

нами, прямо пропорциональ-

ная зависимость величин при 

решении задачи. 

открытый банк заданий 

2021 
(http://skiv.instrao.ru) 

«Спортивный праздник» - в 

Приложении 

2

1. 

Домаш-

нее хо-
зяйство 

1 Размеры реального объекта, 

единицы длины. 
Площадь, сравнение  площа-

дей данных фигур. 

Перевод единиц длины и 
площади. 

Зависимости между величи-
нами. 

Деление с остатком, округ-

ление результата по смыслу 
ситуации. Доля числа. 

Измерения и объём прямо-

угольного параллелепипеда, 
сравнение объемов, переход 

от одних единиц объёма к 

другим. 
Представление данных: чте-

ние и интерпретация данных 

диаграммы. 

Беседа, 

групповая 
работа, 

индивиду-

альная ра-
бота 

«Выкладывание плитки»: 

открытый банк заданий 
2019/2020 

(http://skiv.instrao.ru) 

  

 Модуль 5: Финансовая грамотность: «Школа финансовых решений»  (4 ч) 

2

2. 

Собира-

емся за 

покупка-
ми: что 

важно 

знать 

1 Финансы. Значение  финан-

совой грамотности. 

Деньги. Виды денег. Налич-
ные и  безналичные деньги. 

Запланированная покупка. 

Незапланированная  покупка. 
Финансовая выгода. Финан-

совый риск. Финансовое 

планирование. 

Выявлять и анализировать финансовую инфор-

мацию. 

Оценивать финансовые проблемы. 
Применять финансовые знания. 

  

  

Решение 

ситуатив-

ных и про-
блемных 

задач 

Беседа/ 
Дискуссия/ 

Проект/ 

Игра 

http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/finansovaya-

gramotnost 
Комплекс «Способы оплаты» 

(2021, 5 класс) 

Комплекс «Наличные и без-
наличные деньги» (2020, 5 

класс) 

2
3. 

Делаем 
покупки: 

как пра-

вильно 

выбирать 

товары 

1 Покупки. Виды покупок. 
Товар. 

Планирование покупки това-

ра. 

  

Выявлять и анализировать финансовую инфор-
мацию. 

Оценивать финансовые проблемы. 

Применять финансовые знания. 

Решение 
ситуатив-

ных и про-

блемных 

задач 

Беседа/ 
Практиче-

ская работа/ 

Работа в 
парах/ Игра 

Портал 
РЭШ https://fg.resh.edu.ru 

  

Портал ИСРО РАО 

http://skiv.instrao.ru 

Комплекс «Интересный жур-
нал» (2022, 5 класс) 

  

  

2

4. 

Приобре-

таем 

услуги: 
знаем, 

умеем, 

практику-
ем 

1 Услуга. 

Планирование покупки услу-

ги. 
  

Выявлять и анализировать финансовую инфор-

мацию. 

Оценивать финансовые проблемы. 
Применять финансовые знания. 

Решение 

ситуатив-

ных и про-
блемных 

задач 

Беседа/ 
Практиче-

ская работа/ 

Работа в 
группах/ 

Игра 

http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/finansovaya-

gramotnost 
Комплекс «Поездка в зоо-

парк» (2021, 5 класс) 

  
  

  

2
5. 

Самое 
главное о 

правилах 

поведе-
нии гра-

мотного 

покупате-
ля 

1 Финансовое планирование. 
Экономия денег. 

Акции на товары и услуги. 

Скидка на покупку. 
Правила поведения грамот-

ного покупателя. 

Выявлять и анализировать финансовую инфор-
мацию. 

Оценивать финансовые проблемы. 

Применять финансовые знания. 

Решение 
ситуатив-

ных и про-

блемных 
задач 

Беседа/ 

деловая 
игра 

http://skiv.instrao.ru/bank-
zadaniy/finansovaya-

gramotnost 

Комплекс «Прогулка по ма-
газину» (2020, 5 класс)  

Интегрированные занятия: Финансовая грамотность + Математика (2 ч) 

2

6-
27. 

«Деньги – 

не щепки, 
счетом 

крепки» 

  
 «Вело-

прокат» 

2 

  

Финансовая грамотность: 

Финансы. 
Финансовая выгода. Финан-

совый риск. 

Финансовое планирование 
Математическая грамот-

ность: 

Зависимости «цена – количе-
ство-стоимость», «скорость-

время-расстояние». Измере-

ние и единицы длины, вре-
мени, стоимости, скорости. 

Финансовая грамотность: Выявлять и анализи-

ровать финансовую информацию. 
Оценивать финансовые проблемы. 

Применять финансовые знания 

Математическая грамотность: 
Читать текст, разбирать инструкцию и обсуж-

дать ситуации 

Выявлять информацию в финансовом контек-
сте. 

Выявлять зависимости, вычислять стоимость. 

Графически представлять алгоритм. 
Планировать  порядок выполнения действий, 

составлять арифметическое выражение. 

Выполнять вычисления с натуральными числа-
ми, сравнивать результаты. 

Конкретизировать тариф, выбирать выгодный 

тариф. 

Решение 

ситуатив-
ных и про-

блемных 

задач 
Беседа/ 

игра- сорев-

нование 

http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/finansovaya-
gramotnost 

Комплекс «Новые джинсы» 

(2019, 5 класс) 
  

Комплекс «Велопрокат» 

(2022, 5 класс) 



 

Модуль 6: Глобальные компетенции «Роскошь общения. Ты, я, мы отвечаем за планету.  Мы учимся взаимодействовать и знакомимся с глобальными пробле-

мами» (5 ч) 

28. Мы уме-
ем дру-

жить 

1 Межкультурное взаимодей-
ствие: * 

успешное и уважительное 

взаимодействие между 
людьми. Традиции и обычаи: 

многообразие культур и 

идентификация с определен-
ной культурой. ** 

Виды социальных взаимо-

действий. 
Дружба в жизни человека 

Приводить примеры ситуаций уважительного и 
неуважительного, эффективного и неэффектив-

ного, взаимодействия между людьми. 

Оценивать последствия этих взаимодействий. 
Выявлять и оценивать различные мнения и 

точки зрения о роли дружбы в жизни человека. 

Аргументировать свое мнение о роли дружбы в 
жизни человека.  

Беседа / 
обсуждение 

/ игровая 

деятель-
ность / ре-

шение по-

знаватель-
ных задач и 

разбор си-

туаций 

http://skiv.instrao.ru 
Ситуация «Как подружиться 

с новенькой» 

  
Открытый банк заданий 

2020) 

Ситуации «Футбол и друж-
ба» 

«Случай в гостях» 

  

29. Общаем-

ся с 
одно-

классни-

ками и 
живем 

интерес-

но 

1 Межкультурное взаимодей-

ствие: успешное и уважи-
тельное взаимодействие 

между людьми, действия в 

интересах коллектива. 
Семья и школа.  

Основы совместной деятель-

ности. 
Роль школы в нашей жизни 

Выявлять и оценивать различные мнения и 

точки зрения о взаимодействии в школьном 
коллективе. 

Объяснять причины возникновения конфликт-

ных ситуаций в школьном коллективе. 
Обосновывать способы их решения. 

Беседа / 

обсуждение 
/ игровая 

деятель-

ность / ре-
шение по-

знаватель-

ных задач и 
разбор си-

туаций 

http://skiv.instrao.ru 

Ситуации «Соседи» 
«В детском лагере» 

  

30. Какие 
пробле-

мы назы-

вают 
глобаль-

ными? 

Что зна-
чит быть 

глобаль-

но ком-
петент-

ным? 

1 Глобальные пробле-
мы: изучение глобальных и 

локальных проблем. 

Понятие «глобальные про-
блемы» 

Приводить примеры глобальных проблем. 
Объяснять, какие проблемы называются гло-

бальными. 

  

Обсуждение 
информа-

ции, пред-

ложенной 
руководите-

лем занятия 

/ решение 
познава-

тельных 

задач и 
разбор си-

туаций 

Глобальные компетенции. 
Сборник эталонных заданий. 

Выпуск 1. Стр. 4–10 

http://skiv.instrao.ru 
Ситуация «Один в поле во-

ин» 

  

31-

32. 

Можем 

ли мы 
решать 

глобаль-

ные 

пробле-

мы? 
Начина-

ем дей-

ствовать. 
  

2 Глобальные пробле-

мы: изучение глобальных и 
локальных проблем. 

Глобальные проблемы в 
нашей жизни 

  

Описывать ситуации проявления глобальных 

проблем на местном (локальном) уровне. 
Оценивать влияние глобальных проблем на 

жизнь каждого человека, на развитие общества.  

Беседа / 

обсуждение 
/ решение 

познава-

тельных 

задач и 

разбор си-
туаций 

http://skiv.instrao.ru 

Ситуации «Найденыш», «За-
грязнение Мирового океана» 

Глобальные компетенции. 

Сборник эталонных заданий. 

Выпуск 1. Стр. 11–19 

Ситуации «Добываем марга-
нец в Зедландии», «Дом для 

кошек и собак», 

 «Чистая вода» 
http://skiv.instrao.ru 

Ситуации «Лечим скворца» 

«Покупаем новое» 
«Планета будет зеленой» 

Подведение итогов программы. Рефлексивное занятие 2. 

33. Подве-

дение 
итогов 

про-

граммы. 
Само-

оценка 

резуль-
татов 

деятель-

ности на 
занятиях 

1 Оценка (самооценка) уровня 

сформированности функцио-
нальной грамотности по 

шести составляющим. Об-

суждение возможных дей-
ствий, направленных на по-

вышение уровня ФГ отдель-

ных учащихся и группы в 
целом. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

Аргументировать и обосновывать свою пози-
цию. 

Осуществлять сотрудничество со сверстника-

ми. 
Учитывать разные мнения. 

  

Групповая 

работа 
  

Для конкретизации проявле-

ния сформированности от-
дельных  уровней ФГ исполь-

зуются примеры заданий 

разного уровня ФГ 
(http://skiv.instrao.ru/) 

34. Итоговое 

занятие 

1 Демонстрация итогов вне-

урочных занятий по ФГ (от-
крытое мероприятие для 

школы и родителей). 

Решение практических задач,  успешное меж-

личностного общение в совместной деятельно-
сти, активное участие в коллективных учебно-

исследовательских, проектных и других твор-

ческих работах. 
Просмотр слайд-шоу с фотографиями и видео, 

сделанными педагогами и детьми во время 

занятий. 
Благодарности друг другу за совместную рабо-

ту. 

Театрализо-

ванное 
представле-

ние, 

фестиваль, 
выставка 

работ 

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 класс  

№ Тема Кол-

во 

часов 

Основное содержание Основные виды деятельности Формы про-

ведения 

занятий 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Введение в курс «Функциональная грамотность» для учащихся 6 класса. 

1

. 

Введе-

ние 

1 Знакомство участников 

программы. Обсуждение 

понятий «функциональная 
грамотность», «составляю-

щие функциональной гра-

Развить мотивацию к целенаправленной соци-

ально значимой деятельности; стремление быть 

полезным, интерес к социальному сотрудниче-
ству; 

Сформировать внутреннюю позиции личности 

Игры и 

упражнения, 

помогающие 
объединить 

участников 

Портал Российской элек-

тронной школы 

(РЭШ, https://fg.resh.edu.ru/); 
  

портал ФГБНУ ИСРО 



 

мотности (читательская, 

математическая, естествен-
но-научная, финансовая 

грамотность, глобальные 

компетенции, креативное 

мышление). 

Ожидания каждого школь-

ника и группы в целом от 
совместной работы. Обсуж-

дение планов и организации 

работы в рамках программы. 
  

как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом; 
Сформировать установку на активное участие в 

решении практических задач, осознанием важ-

ности образования на протяжении всей жизни 

для успешной профессиональной деятельности 

и развитием необходимых умений; 

Приобрести опыт успешного межличностного 
общения; 

готовность к разнообразной совместной дея-

тельности, активное участие в коллективных 
учебно-исследовательских, проектных и других 

творческих работах 

программы, 

которые 
будут посе-

щать заня-

тия. 

Беседа, ра-

бота в груп-

пах, плани-
рование 

работы. 

РАО,  Сетевой комплекс 

информационного взаимо-
действия субъектов Россий-

ской Федерации в проек-

те «Мониторинг формирова-

ния функциональной грамот-

ности учащихся» 

(http://skiv.instrao.ru/); 
материалы из пособий 

«Функциональная грамот-

ность. Учимся для жизни» 
издательства «Просвеще-

ние». 

 Модуль 1: Читательская грамотность: «Читаем, различая факты и мнения» (5 ч) 

2
. 

Нас ждёт 
путеше-

ствие 

(Путе-
шествие 

по род-

ной 
земле) 

1 Понятия «факт», «мнение»: 
работа со словарной статьей. 

Приемы различения фактов 

и мнений в множественном 
тексте 

Устанавливать связи между событиями или 
утверждениями. Понимать значение слова или 

выражения на основе контекста. 

Обнаруживать противоречия, содержащиеся в 
одном или нескольких текстах 

Работа в 
группах 

«Знакомьтесь: Тула»: 
Открытый банк заданий 2021 

года 

(http://skiv.instrao.ru ) 

3

. 

Откры-

ваем 
тайны 

планеты 

(Изуче-
ние 

планеты) 

1 Языковые маркеры предъяв-

ления фактов и мнений в 
тексте: работа со словарной 

статьей. Приемы различения 

фактов и мнений в множе-
ственном тексте 

Различать факты и мнения с учетом языковых 

маркеров. 
Устанавливать связи между событиями или 

утверждениями (причинно-следственные отно-

шения, отношения аргумент – контраргумент, 
тезис – пример, сходство – различие и др.) 

Самостоя-

тельное 
выполнение 

работы с 

последую-
щим обсуж-

дение отве-

тов на зада-
ния 

«Континент-призрак»: 

Открытый банк заданий 2021 
года 

(http://skiv.instrao.ru ) 

4

. 

Откры-

ваем мир 

науки 
(Человек 

и приро-

да) 

1 Приемы распознавания 

фактов и мнений в тексте-

интервью, в тексте-рекламе 
на сайте. 

Делать выводы на основе интеграции информа-

ции из разных частей текста или разных тек-

стов. Сопоставлять факты и мнения в тексте-
интервью, в тексте-рекламе на сайте 

Игра-

расследова-

ние 

«В переводе на человече-

ский»: 

Открытый банк заданий 2021 
(http://skiv.instrao.ru) 

5

. 

По стра-

ницам 

биогра-
фий 

(Великие 

люди 
нашей 

страны) 

1 Приемы распознавания 

фактов и мнений в тексте-

аннотации фильма, в тексте-
интервью 

Сопоставлять факты и мнения в тексте-

аннотации фильма, в тексте-интервью Делать 

выводы на основе интеграции информации из 
разных частей текста или разных текстов. 

Работа в 

группах 

«Люди, сделавшие люди 

круглой»: Сборник эталон-

ных заданий. Выпуск 2. Учеб. 
пособие для общеобразоват. 

организаций. В 2-х ч. Часть 1. 

‒ Москва, Санкт-Петербург: 
«Просвещение», 2021. 

6
. 

Наши 
поступ-

ки (меж-

лич-
ностные 

взаимо-

дей-
ствия) 

1 Приемы распознавания 
фактов и мнений в художе-

ственном тексте. Фактиче-

ские ошибки как художе-
ственный прием автора 

Распознавать факты и мнения в художествен-
ном тексте. Устанавливать скрытые связи меж-

ду событиями или утверждениями (причинно-

следственные отношения) 

Ролевая игра «В новой школе» 
Открытый банк заданий 2021 

года 

(http://skiv.instrao.ru ) 

Модуль 2: Естественно-научная грамотность: «Учимся исследовать» (5 ч) 

7

. 

Мои 

увлече-
ния 

1 Выполнение заданий «Мир 

аквариума» и «Зеркальное 
отражение» 

Объяснение происходящих процессов. 

Анализ методов исследования и интерпретация 
результатов экспериментов. 

Работа инди-

видуально 
или в парах. 

Обсуждение 

результатов 
выполнения 

заданий. 

Портал ИСРО 

РАО http://skiv.instrao.ru 
Естественно-

научная грамотность. Сбор-

ник эталонных заданий. Вы-
пуски 1 и 2: учеб. пособие 

для общеобразовательных 

организаций / под ред. Г. С. 
Ковалёвой, А. Ю. Пентина. 

— М. ; СПб. : Просвещение, 

2020, 2021 

8

. 

Растения 

и живот-

ные в 
нашей 

жизни 

2 Выполнение заданий «Как 

растения пьют воду» и 

«Понаблюдаем за тиграми» 

Проведение простых исследований и анализ их 

результатов. Получение выводов на основе 

нтерпретации данных (табличных, числовых), 
построение рассуждений. 

Выдвижение и анализ способов исследования 

вопросов. 

Работа в 

парах или 

группах. 
Презентация 

результатов 

выполнения 
заданий. 

Естественно-

научная грамотность. Сбор-

ник эталонных заданий. Вы-
пуск 1: учеб. пособие для 

общеобразовательных орга-

низаций / под ред. Г. С. Ко-
валёвой, А. Ю. Пентина. — 

М. ; СПб. : Просвещение, 

2020. 
 Портал 

РЭШ https://fg.resh.edu.ru  

9

. 

Загадоч-

ные 
явления 

2 Выполнение заданий «За-

гадка магнитов» и «Вода на 
стеклах» 

Проведение простых исследований и анализ их 

результатов. 

Работа в 

парах или 
группах. 

Презентация 

результатов 
исследова-

ния. 

Естественно-

научная грамотность. Сбор-
ник эталонных заданий. Вы-

пуски 2: учеб. пособие для 

общеобразовательных орга-
низаций / под ред. Г. С. Ко-

валёвой, А. Ю. Пентина. — 



 

М. ; СПб. : Просвещение, 

2021. 
 Портал 

РЭШ https://fg.resh.edu.ru 

 Модуль 3: Креативное мышление «Учимся мыслить креативно» (5 ч) 

1
2. 

Креа-
тивность 

в быто-

вых и 
учебных 

ситуаци-

ях: Мо-
дели и 

ситуа-

ции 

1 Модели заданий: 
-названия и заголовки, 

-рисунки и формы, что 

скрыто за рисунком? 
-межличностные отношения, 

-исследовательские вопро-

сы. 

Совместное чтение текста заданий. Маркировка 
текста с целью выделения главного. 

Совместная деятельность по анализу предло-

женных ситуаций. 
Выдвижение идей и обсуждение различных 

способов проявления креативности в ситуациях: 

-создания названий и заголовков. 
-анализа рисунков и форм, 

-решения проблем межличностных отношений, 

-выдвижения исследовательских вопросов 
и/или гипотез. 

Работа в 
парах и ма-

лых группах 

над различ-
ными ком-

плексными 

заданиями. 
Презентация 

результатов 

обсуждения 

 Портал ИСРО 
РАО http://skiv.instrao.ru 

 Комплексные задания 

6 кл, Кружок по музыке, 
задания 1, 2, 3 

6 кл, Друдлы, задания 1-4, 

6 кл., Новенький в классе, 
задания 1, 2, 3 

6 кл., Питание растений, 

задания 1, 2, 3 
5 кл., Вопросы Почемучки, 

Креативное мышление, вы-

пуск 1, Просвещение 

1

3. 

Выдви-

жение 

разнооб-
разных 

идей. 

Учимся 
прояв-

лять 

гибкость 
и бег-

лость 

мышле-
ния. 

1 Разные группы и категории. 

Такой же, но другой. Разные 

образы и ассоциации. Два 
основных способа, которы-

ми могут различаться идеи 

для названий и заголовков: 
-Связи названия с иллю-

страцией или текстов осно-

ваны на разных деталях 
и/или образах, на раз-

ных  смысловых ассоциаци-

ях, ИЛИ 
-названия основываются на 

одних и тех же деталях, 

образах, однако каждое 
название реализуется своим 

способом, например, за счёт 

использования различных 
языковых средств. 

Совместное чтение текста заданий. Маркировка 

текста с целью выделения основных требова-

ний. 
Совместная деятельность по анализу предло-

женных ситуаций и сюжетов. 

Выдвижение идей своих заданий по подбору 
названий и заголовков к иллюстрациям. Работа 

с поисковой системой Интернета по подбору 

/коллажу интересных иллюстраций. 
Подведение итогов: 

-Чем могут различаться схожие названия, заго-

ловки? 
·         Некоторые названия состоят 

из буквального описания изображения или его 

элементов, а другие названия состоят 
из абстрактных ассоциаций или образных вы-

ражений. 

·         Каждое название отражает различные 
точки зрения или интерпретации иллюстрации в 

целом или ее отдельных элементов. 

·         В названиях для создания различных 

значений использована пунктуация, заглавные 

буквы, орфографические особенности или дру-

гие грамматические элементы. 

Работа в 

парах и ма-

лых группах. 
Презентация 

результатов 

обсуждения 

Портал ИСРО 

РАО http://skiv.instrao.ru 

 Комплексные задания 
6 кл., Марафон чистоты, 

задания 2, 3 

6 кл., Посткроссинг, задания 
1, 3 

6 кл., Создай персонажа, 

задания 1, 4, 
6 кл., На седьмом небе, зада-

ние 1, 

6 кл., Сломать голову, зада-
ние 1 

  

1

4. 

Выдви-

жение 

креатив-
ных 

идей и 

их дора-
ботка. 

  

1 Оригинальность и прорабо-

танность. Обсуждение про-

блемы: 
-Как вдохнуть в идею 

жизнь? 

  

Совместное чтение текста заданий. Маркировка 

текста с целью выделения основных требова-

ний. 
Совместная деятельность по анализу предло-

женных ситуаций. 

Выполнение теста «Круги» по методике «Вар-
тега». Подсчёт количества оригинальных и 

проработанных идей. 

Моделируем ситуацию: нужны оригинальные 
идеи 

Подведение итогов: 

-Что помогает оживить идею? (Юмор, деталь-
ные проработки, учёт интересов различных 

людей, другие факторы) 

-Есть ли особенности в подходе к выдвижению 
идей у разных членов вашей группы? Какие? 

-Как составить «идеальную группу» по выдви-

жению идей? 
-Каких правил мы будем придерживаться при 

выдвижении и доработке идей? 

Индивиду-

альная рабо-

та по выпол-
нению теста 

«Круги». 

Взаимооцен-
ка результа-

тов. Работа в 

малых груп-
пах спосо-

бом «пере-

крестная 
наметка  

идей». Рабо-

та в парах и 
малых груп-

пах по ана-

лизу и моде-
лирова-

нию  ситуа-

ций, по под-
ведению 

итогов. Пре-

зентация 
результатов 

обсуждения 

Портал ИСРО 

РАО http://skiv.instrao.ru 

 Комплексные задания 
6 кл., В шутку и всерьёз, 

задание 1, 

6 кл., Марафон чистоты, 
задания 2, 3 

6 кл., Посткроссинг, задания 

1, 3 
6 кл., Создай персонажа, 

задания 1, 4, 

  

1
5. 

От вы-
движе-

ния до 

доработ-
ки идей 

1 Использование навыков 
креативного мышления для 

создания продукта. 

  

Выполнение проекта на основе комплексного 
задания (по выбору учителя): 

-Создание школьной газеты (о помощи в учебе, 

о правилах поведения и др.) 
-Подготовка и проведение социально значимого 

мероприятия (например, обмен книгами, или 

сохранение природы, друзья по переписке) 
-Создание классного журнала или классного 

уголка по вопросам здоровья и профилактике 

вредных привычек; 
-Социальное проектирование. Конкурс идей 

«Школа будущего». 

Работа в 
малых груп-

пах 

Презентация 
результатов 

обсуждения 

Портал ИСРО 
РАО http://skiv.instrao.ru 

 По выбору учителя 

6 кл., В шутку и всерьёз 
6 кл., Марафон чистоты, 

6 кл., Наша жизнь зависит от 

природы. 
6 кл, Посткроссинг,  

1

6. 

Диагно-

стика и 
рефлек-

1 Креативное мышление. 

Диагностическая работа для 
6 класса. 

Выполнение итоговой работы. 

Обсуждение результатов. Взаимо- и самооценка 
результатов выполнения 

Индивиду-

альная рабо-
та. 

Портал 

РЭШ https://fg.resh.edu.ru 
Портал ИСРО 



 

сия. 

Само-
оценка 

Работа в 

парах. 

РАО http://skiv.instrao.ru 

 Диагностическая работа для 
6 класса. Креативное мышле-

ние. 

Вариант 1. Ёлка 

Вариант 2. Наш театр 

Подведение итогов первой части программы: Рефлексивное занятие 1. 

1

7. 

Подве-

дение 
итогов 

первой 

части 
про-

граммы. 

Само-
оценка 

резуль-

татов 
деятель-

ности на 

занятиях 

1 Самооценка уверенности 

при решении жизненных 
проблем. 

Обсуждение результатов 

самооценки с целью дости-
жения большей уверенности 

при решении задач по функ-

циональной грамотности. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

Аргументировать и обосновывать свою пози-
цию. 

Задавать вопросы, необходимые для организа-

ции собственной деятельности. 
Предлагать варианты решений поставленной 

проблемы. 

Беседа Приложение 

Модуль 4: Математическая грамотность: «Математика в повседневной жизни» (4 ч) 

1

8. 

Новое об 

извест-

ном 
(«Фут-

больное 

поле», 
«Элек-

тробус») 

1 Зависимости между величи-

нами. 

Сравнение чисел и величин. 
Действия с натуральными 

числами, с десятичными 

дробями. 
Нахождение процента от 

числа, отношения двух чи-

сел. 
Числовая последователь-

ность (правило составления 

последовательности). 

Извлекать информацию (из текста, таблицы, 

диаграммы), Распознавать математические 

объекты, Описывать ход и результаты дей-
ствий, Предлагать  и обсуждать способы реше-

ния, Прикидывать, оценивать, вычис-

лять результат, Устанавливать и использовать 
зависимости между величинами, данными, 

Читать, записывать, сравнивать математические 

объекты (числа, величины, фигу-
ры), Применять правила, свойства (вычислений, 

нахождения результата), Применять приемы 

проверки результата, Интерпретировать ответ, 
данные,  

Выдвигать и обосновы-

вать гипотезу, Формулировать обобщения и 
выводы, Распознавать истинные и ложные вы-

сказывания об объектах, 

Строить высказывания, доказывать их соответ-

ствие условиям задачи 

Приводить примеры и контрприме-
ры, Выявлять сходства и различия объек-

тов, Измерять объекты, Конструировать матема

тические отношения, 
Моделировать ситуацию математиче-

ски, Доказывать истинность утверждения 

на основе данных и решения 
Планировать ход и контролировать   результат 

решения математической задачи 

Фиксировать ответ в заданной форме 

Беседа, 

групповая 

работа, ин-
дивидуаль-

ная работа 

«Электробус»: 

открытый банк заданий, 2021 

(http://skiv.instrao.ru) 
  

  

1

9. 

Геомет-

рические 

формы 
вокруг 

нас 

(«По-
делки из 

пласти-

ковой 
бутыл-

ки», 

«Ковро-
вая до-

рожка») 

1 Размеры пространственной 

и плоской геометрических 

фигур. 
Действия с геометрическими 

величинами - длиной, пло-

щадью, объемом (вычисле-
ние, переход от одних еди-

ниц к другим, сравнение). 

Прямо пропорциональная 
зависимость величин. 

Действия с натуральными 

числами, десятичными дро-
бями. 

Процент от числа.  

Беседа, 

групповая 

работа, ин-
дивидуаль-

ная работа 

«Поделки из пластиковой 

бутылки»: 

открытый банк зада-
ний,  2021 

(http://skiv.instrao.ru) 

2
0. 

Здоро-
вый 

образ 

жизни 
(«Кало-

рийность 

пита-
ния», 

«Игра на 

льду») 

1 Действия с натуральными 
числами, десятичными дро-

бями (вычисление, округле-

ние, сравнение). 
Прямо пропорциональная 

зависимость величин. 

Площадь прямоугольника. 
Представление данных: 

таблица, столбчатая диа-

грамма. 
Метод перебора вариантов.  

Беседа, 
групповая 

работа, ин-

дивидуаль-
ная работа 

«Калорийность питания»: 
открытый банк заданий, 

2019/2020 

(http://skiv.instrao.ru) 

2

1. 

В школе 

и после 

школы 
(«Игры в 

сети», 
«Занятия 

Алины») 

1 Числовое выражение, значе-

ние выражения. 

Единицы времени. 
Масштаб карты, оценка 

расстояния. 
Прямо пропорциональная 

зависимость величин. 

Признаки делимости нату-
ральных чисел. 

Чтение диаграммы.  

Беседа, 

групповая 

работа, ин-
дивидуаль-

ная работа 

«Занятия Алины»: 

открытый банк заданий, 2021 

(http://skiv.instrao.ru) 

Модуль 5: Финансовая грамотность: «Школа финансовых решений»  (4 ч) 

2
2. 

Семей-
ный 

бюджет: 

: по 
доходам 

– и рас-

ход 

1 Бюджет семьи, доходы и 
расходы семьи, постоянные 

и переменные доходы, обя-

зательные и необязательные 
расходы. 

  

  

Выявлять и анализировать финансовую инфор-
мацию. 

Оценивать финансовые проблемы. 

Применять финансовые знания 

Решение 
ситуативных 

и проблем-

ных задач 
Беседа/ Ми-

ни- проект/ 

Работа в 
группах/ 

Составление 

словаря-
глоссария по 

теме. 

http://skiv.instrao.ru/bank-
zadaniy/finansovaya-

gramotnost 

 Комплекс «Доходы семьи» 
(2021, 5 класс) 

 Комплекс «Две семьи» 

(Просвещение, 
вып1: Финансовая грамот-

ность. Сборник эталонных 

заданий. Выпуск 1: Учебное 
пособие для общеобразова-

тельных организаций. Под 

редакцией Г. С. Ковалёвой, Е. 



 

Л. Рутковской. – М.; СПб.: 

Просвещение, 2020.) 

2
3. 

Непред-
виден-

ные 

расходы: 
как сни-

зить 

риски 
финан-

совых 

затруд-
нений 

1 Непредвиденные расходы, 
финансовый риск. 

  

Что такое и зачем нужна 
финансовая подушка без-

опасности. 

  

Выявлять и анализировать финансовую инфор-
мацию. 

Оценивать финансовые проблемы. 

Применять финансовые знания 

Решение 
ситуативных 

и проблем-

ных задач 
Беседа/ 

Командная 

игра/ мини-
диспут. 

http://skiv.instrao.ru/bank-
zadaniy/finansovaya-

gramotnost 

 Комплекс «Непредвиденная 
трата», (2022, 5 класс) 

 Комплекс «Интересные 

выходные» (2021, 6 класс) 

2

4. 

На чем 

можно 
сэконо-

мить: 

тот без 
нужды 

живет, 

кто 
деньги 

бережет 

1 Финансовое планирование, 

рациональное поведение, 
экономия семейного бюдже-

та 

Выявлять и анализировать финансовую инфор-

мацию. 
Оценивать финансовые проблемы. 

Применять финансовые знания 

Решение 

ситуативных 
и проблем-

ных задач 

Беседа/ кон-
курс плака-

тов. 

http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/finansovaya-
gramotnost 

Комплекс «Как составляли 

семейный бюджет» (2020, 5 
класс) 

 Комплекс «Экономичные и 

неэкономичные привычки» 
(2021, 7 класс) 

  

2
5. 

Самое 
главное 

о прави-

лах ве-
дения 

семейно-

го бюд-
жета 

1 Семейный бюджет, финан-
совое планирование, доходы 

и расходы семьи. 

Рациональное  поведение. 
  

Выявлять и анализировать финансовую инфор-
мацию. 

Оценивать финансовые проблемы. 

Применять финансовые знания 

Решение 
ситуативных 

и проблем-

ных задач 
Беседа/ 

Дискуссия/ 

мини-
проект/ Со-

ставление 

советов по 
рациональ-

ному плани-

рованию 
семейного 

бюджета для 

публикации 

поста в со-

циальных 

сетях (назва-
ние, хэште-

ги, иллю-

страции, 
текст). 

  

http://skiv.instrao.ru/bank-
zadaniy/finansovaya-

gramotnost 

 Комплекс «Нужен ли семье 
автомобиль», . Сборник эта-

лонных заданий. Выпуск 2, 

часть 1: Учебное пособие для 
общеобразовательных орга-

низаций. Под редакцией Г. С. 

Ковалёвой, Е. Л. Рутковской. 
– М.; СПб.: Просвещение, 

2020. 

  

Интегрированные занятия: Финансовая грамотность+ Математика  (2 ч) 

2
6-

27. 

«Копей-
ка к 

копейке 

– про-
живет 

семейка» 

 «Се-
мейный 

бюджет» 

2 Финансовая грамотность: 
Семейный бюджет, финан-

совое планирование, доходы 

и расходы семьи, рацио-
нальное поведение. 

Математическая грамот-

ность: 
Зависимость «цена – коли-

чество-стоимость». 

Вычисления с десятичными 
и обыкновенными дробями. 

Вычисление процентов. 

Финансовая грамотность: 
Выявление и анализ финансовой информации 

Оценка финансовых проблем 

Применение финансовых знаний 
Математическая грамотность: 

Извлекать информацию (из текста, таблицы, 

диаграммы), Распознавать математические 
объекты, Моделировать ситуацию математиче-

ски, 

Устанавливать и использовать зависимости 
между величинами, данными, 

Предлагать  и обсуждать способы реше-

ния, Прикидывать, оценивать, вычис-
лять результат. 

Решение 
ситуативных 

и проблем-

ных задач 
Беседа/ Иг-

ра-квест. 

Групповая 
работа, ин-

дивидуаль-

ная работа 

http://skiv.instrao.ru/bank-
zadaniy/finansovaya-

gramotnost 

 Комплекс «Дорога в школу» 
(2022, 6 класс) 

 Комплекс «День рождения 

мечты» (2022, 6 класс) 
  

Модуль 6: Глобальные компетенции «Роскошь общения. Ты, я, мы отвечаем за планету.  Мы учимся самоорганизации и помогаем сохранить природу  » (5 ч) 

2
8. 

Мы 
разные, 

но реша-

ем об-
щие 

задачи 

1 Межкультурное взаимодей-
ствие: успешное и уважи-

тельное взаимодействие 

между людьми, понимание и 
оценка различных взглядов 

и мировоззрений. 

Обычаи и традиции разных 
стран и народов. 

  

Приводить примеры взаимодействия между 
людьми, представляющими различные культу-

ры. 

Выявлять и оценивать различные мнения и 
точки зрения о роли традиций и обычаев в об-

щении между людьми. 

Аргументировать свое мнения.  
Объяснять сложные ситуации и проблемы, 

которые могут возникнуть при незнании или 

игнорировании традиций представителей дру-

гих народов.  

Оценивать их последствия и предлагать пути 

решения возникших проблем. 

Беседа / 
обсуждение / 

игровая 

деятельность 
/ решение 

познаватель-

ных задач и 
разбор ситу-

аций 

http://skiv.instrao.ru/ 
Ситуации «И как вы там 

живете» 

«Привет, меня зовут Грун» 
«Учим иностранный» 

  

2
9-

30. 

Узнаем 
тради-

ции и 

обычаи и 
учиты-

ваем их 

в обще-

2 Межкультурное взаимодей-
ствие: изучение проблем 

межкультурного взаимодей-

ствия, успешное и уважи-
тельное взаимодействие 

между людьми. 

Нормы и правила в школе и 

Выявлять и оценивать различные мнения и 
точки зрения о роли норм и правил в жизни 

семьи, школьного коллектива, общества в це-

лом. 
Аргументировать свое мнения.  

Объяснять пути решения сложных ситуаций и 

проблем, которые могут возникнуть в коллек-

Беседа / 
обсуждение / 

решение 

познаватель-
ных задач и 

разбор ситу-

аций 

http://skiv.instrao.ru/ 
«Как отметить день рожде-

ния» 

«Кого выбрать в школьный 
совет» 

«Тишина в библиотеке» 

«Подарок» 



 

нии. 

Соблю-
даем 

правила. 

Участву-

ем в 

само-

управле-
нии 

дома. 

Правила поведения в обще-
стве. 

Самоуправление в школь-

ном коллективе 

  

тиве. 

  

  

3

1. 

Гло-

бальные 

пробле-
мы в 

нашей 
жизни 

1 Глобальные пробле-

мы: изучение взаимосвязи 

глобальных и локальных 
проблем, проявления гло-

бальных проблем на локаль-
ном уровне; 

действия в интересах обще-

ственного благополучия и 
устойчивого развития. 

Экологические проблемы. 

Глобальные проблемы, свя-
занные со здравоохранени-

ем. Отношение к здоровью 

как ценности. 

Анализировать локальные ситуации, в которых 

проявляются глобальные проблемы. 

Приводить примеры взаимосвязи глобальных и 
локальных (местных) проблем. 

  

Решение 

познаватель-

ных задач и 
разбор ситу-

аций / игро-
вая деятель-

ность 

http://skiv.instrao.ru/ 

 Ситуации «Руководство для 

лентяев» 
«Новая игра» 

«В лесу родилась елочка» 
Глобальные компетенции. 

Сборник эталонных заданий. 

Выпуск 1. 
Ситуации «Здоровье» 

«Новенькая» 

3
2. 

Забо-
тимся о 

природе 

1 Глобальные проблемы: 
возможности общества в 

преодолении воздействия 

глобальных проблем или в 
их решении. 

Экологические проблемы и 

возможности их решения. 

Приводить примеры участия в решении эколо-
гических проблем. 

Аргументировать свое мнение о необходимости 

и возможности решения экологических про-
блем.    

Оценивать действич, которые ведут к преодо-

лению глобальных проблем. 

Беседа / 
обсуждение / 

решение 

познаватель-
ных задач и 

разбор ситу-

аций 

http://skiv.instrao.ru/ 
Ситуации «Спасем орангута-

нов» 

«Зачем так много животных» 
«Где мне посадить дерево» 

Глобальные компетенции. 

Сборник эталонных заданий. 
Выпуск 1. 

Ситуация «Зоопарк»  

Подведение итогов программы. Рефлексивное занятие 2. 

3
3. 

Подве-
дение 

итогов 

про-
граммы. 

Само-

оценка 

резуль-

татов 
деятель-

ности на 

занятиях 

1 Оценка (самооценка) уровня 
сформированности функци-

ональной грамотности по 

шести составляющим. Об-
суждение возможных дей-

ствий, направленных на 

повышение уровня ФГ от-

дельных учащихся и группы 

в целом. 

Оценивать результаты своей деятельности. 
Аргументировать и обосновывать свою пози-

цию. 

Осуществлять сотрудничество со сверстниками. 
Учитывать разные мнения. 

  

Групповая 
работа 

  

Для конкретизации проявле-
ния сформированности от-

дельных  уровней ФГ ис-

пользуются примеры заданий 
разного уровня ФГ 

(http://skiv.instrao.ru/) 

3
4. 

Итого-
вое заня-

тие 

1 Демонстрация итогов вне-
урочных занятий по ФГ 

(открытое мероприятие для 

школы и родителей). 

Решение практических задач,  успешное меж-
личностного общение в совместной деятельно-

сти, активное участие в коллективных учебно-

исследовательских, проектных и других творче-
ских работах. 

Просмотр слайд-шоу с фотографиями и видео, 

сделанными педагогами и детьми во время 
занятий. 

Благодарности друг другу за совместную рабо-

ту. 

Театрализо-
ванное пред-

ставление, 

фестиваль, 
выставка 

работ 

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс  

№ Тема Кол-во 

часов 

Основное содержание Основные виды деятельности Формы про-

ведения 
занятий 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Введение в курс «Функциональная грамотность» для учащихся 7 класса. 

1

. 

Введение 1 Знакомство участников 

программы. Обсуждение 
понятий «функциональная 

грамотность», «составля-
ющие функциональной 

грамотности (читательская, 

математическая, естествен-
но-научная, финансовая 

грамотность, глобальные 

компетенции, креативное 
мышление). 

Ожидания каждого школь-

ника и группы в целом от 
совместной работы. Об-

суждение планов и органи-

зации работы в рамках 
программы. 

  

Развить мотивацию к целенаправленной соци-

ально значимой деятельности; стремление быть 
полезным, интерес к социальному сотрудниче-

ству; 
Сформировать внутреннюю позиции личности 

как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом; 
Сформировать установку на активное участие в 

решении практических задач, осознанием важ-

ности образования на протяжении всей жизни 
для успешной профессиональной деятельности 

и развитием необходимых умений; 

Приобрести опыт успешного межличностного 
общения; 

готовность к разнообразной совместной дея-

тельности, активное участие в коллективных 
учебно-исследовательских, проектных и других 

творческих работах 

Игры и 

упражнения, 
помогающие 

объединить 
участников 

программы, 

которые 
будут посе-

щать заня-

тия. 
Беседа, ра-

бота в груп-

пах, плани-
рование 

работы. 

Портал Российской элек-

тронной школы 
(РЭШ, https://fg.resh.edu.ru/) 

портал ФГБНУ ИСРО 
РАО,  Сетевой комплекс 

информационного взаимо-

действия субъектов Россий-
ской Федерации в проек-

те «Мониторинг формирова-

ния функциональной грамот-
ности учащихся» 

(http://skiv.instrao.ru/); 

материалы из пособий 
«Функциональная грамот-

ность. Учимся для жизни» 

издательства «Просвеще-
ние». 

Модуль 1: Читательская грамотность: В мире текстов: от этикетки до повести» (5 ч) 

2
. 

Смысл 
жизни (Я и 

моя жизнь) 

1 Авторский замысел и чита-
тельские установки (худо-

жественный текст) 

Интегрировать и интерпретировать информа-
цию 

Дискуссия «Чудо на своём месте» 
Демонстрационный вариант 

2019 (http://skiv.instrao.ru) 



 

  

3

. 

Человек и 

книга 

1 Особенности чтения и 

понимания электронных 
текстов (учебно-

справочный текст) 

Использовать информацию из текста для реше-

ния практической задачи 

Практикум в 

компьютер-
ном классе 

«Справочное бюро» 

http://skiv.instrao.ru/bank-
zadaniy/chitatelskaya-

gramotnost/ 

4
. 

Проблемы 
повсе-

дневности 

(выбор 
товаров и 

услуг) 

1 Чтение и понимание не-
сплошных текстов (ин-

струкция, этикетка) 

Использовать информацию из текста для реше-
ния практической задачи 

Ролевая игра «Сгущёнка» 
http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/chitatelskaya-

gramotnost/ 

5
. 

Будущее 
(человек и 

техниче-

ский про-
гресс) 

1 Особенности чтения и 
понимания смешанных 

текстов (соотнесение тек-

ста статьи и инфографики) 

Интегрировать и интерпретировать информа-
цию 

Пресс-
конференция 

«Погружение» 
Демонстрационный вариант 

2019 (http://skiv.instrao.ru  ) 

6

. 

Планета 

людей 

(взаимоот-
ношения) 

Интегри-

рованные 
занятия: 

Читатель-

ская гра-
мотность+ 

Глобаль-

ные ком-
петенции 

2 Особенности чтения и 

понимания множественных 

текстов (публицистический 
текст) 

Интегрировать и интерпретировать информа-

цию 

Дискуссия «Тихая дискотека» 

Открытый банк заданий 2020 

(http://skiv.instrao.ru ) 

 Модуль 2: Естественно-научная грамотность: «Узнаем новое и объясняем» (5 ч) 

7

. 

Наука и 

техноло-
гии 

1 Выполнение заданий «Лу-

на» и «Вавилонские сады» 

Объяснение процессов и принципов действия 

технологий. 

Работа инди-

видуально 
или в парах. 

Обсуждение 

результатов 
выполнения 

заданий. 

Естественно-

научная грамотность. Сбор-
ник эталонных заданий. Вы-

пуск 2: учеб. пособие для 

общеобразовательных орга-
низаций / под ред. Г. С. Ко-

валёвой, А. Ю. Пентина. — 

М. ; СПб. : Просвещение, 

2021. 

8

. 

Мир живо-

го 

1 Выполнение заданий «Зе-

леные водоросли» и «Трава 
Геракла» 

Объяснение происходящих процессов. 

Анализ методов исследования и интерпретация 
результатов экспериментов. 

Работа инди-

видуально 
или в парах. 

Обсуждение 

результатов 
выполнения 

заданий. 

Портал РЭШ (Российская 

электронная шко-
ла) https://fg.resh.edu.ru 

  

9
. 

Вещества, 
которые 

нас окру-

жают 

1 Выполнение задания «За-
росший пруд» 

Проведение простых исследований и анализ их 
результатов. Получение выводов на основе 

нтерпретации данных (табличных, числовых), 

построение рассуждений. 
Выдвижение и анализ способов исследования 

вопросов. 

Работа в 
парах или 

группах. 

Презентация 
результатов 

выполнения 

заданий. 

Естественно- науч-
ная грамотность. Сборник 

эталонных заданий. Выпуск 

2: учеб. пособие для общеоб-
разовательных организаций / 

под ред. Г. С. Ковалёвой, А. 

Ю. Пентина. — М. ; СПб. : 
Просвещение, 2021. 

1

0. 

Мои увле-

чения 

2 Выполнение заданий «Мя-

чи» ИЛИ «Антиграв и 

хватка осьминога» 

Проведение простых исследований и анализ их 

результатов. 

Работа в 

парах или 

группах. 
Презентация 

результатов 

эксперимен-
тов. 

Естественно- науч-

ная грамотность. Сборник 

эталонных заданий. Выпуск 
1: учеб. пособие для общеоб-

разовательных организаций / 

под ред. Г. С. Ковалёвой, А. 
Ю. Пентина. — М. ; СПб. : 

Просвещение, 2020. 

Модуль 3: Креативное мышление «Проявляем креативность на уроках, в школе и в жизни» (5 ч) 

1
2. 

Креатив-
ность в 

учебных 
ситуациях 

и ситуаци-

ях меж-
личност-

ного взаи-

модей-

ствия 

1 Анализ моделей и ситуа-
ций. 

Модели заданий: 
-сюжеты, сценарии, 

-эмблемы, плакаты, посте-

ры, значки, 
-проблемы 

экологии, 

-выдвижение гипотез. 

Совместное чтение текста заданий. Маркировка 
текста с целью выделения главного. 

Совместная деятельность по анализу предло-
женных ситуаций. 

Выдвижение идей и обсуждение различных 

способов проявления креативности в ситуациях: 
-создания сюжетов и сценариев. 

-создания эмблем, плакатов, постеров и других 

аналогичных рисунков, 

-решения экологических проблем (ресурсо- и 

энергосбережения, утилизации и переработки и 

др.), 
-выдвижения гипотез. 

Работа в парах 
и малых груп-

пах над раз-
личными ком-

плексными 

заданиями. 
Презентация 

результатов 

обсуждения и 

подведение 

итогов 

Портал ИСРО РАО 
http://skiv.instrao.ru 

 Комплексные задания 
7 кл., В поисках правды, 

задан·         ия 1, 2, 3 

7 кл., Поможем друг другу, 
задания 1, 2 

7 кл., Хранители природы, 

задания 1, 2 

7 кл., За чистоту воды, 

задания 1, 2, 3 

1

3. 

Выдвиже-

ние разно-

образных 
идей. 

Учимся 

проявлять 
гибкость и 

1 Разные сюжеты. Два ос-

новных способа, которыми 

могут различаться идеи для 
историй: 

-Связи идей с легендой 

основаны на разных смыс-
ловых ассоциациях, что 

Совместное чтение текста заданий. Маркировка 

текста с целью выделения основных требова-

ний. 
Совместная деятельность по анализу предло-

женных ситуаций и сюжетов. 

Выдвижение идей своих заданий по созданию 
сюжетов и сценариев, на основе иллюстраций, 

Работа в парах 

и малых груп-

пах. 
Презентация 

результатов 

обсуждения 

Портал ИСРО РАО 

http://skiv.instrao.ru 

 Комплексные задания 
7 кл., Путь сказочного 

героя, 

7 кл., Фотохудожник, 
7 кл., Геометрические фи-



 

беглость 

мышления. 

явно отражается на сюже-

те, ИЛИ 
-Идеи имеют схожие сю-

жеты, однако каждая идея 

основана на своём способе 

воплощения. 

  

комиксов. Работа с поисковой системой Интер-

нета по подбору /коллажу интересных иллю-
страций. 

Выдвижение идей своих заданий по ресурсо- и 

энергосбережению, утилизации и переработки 

отходов. 

Подведение итогов: 

-Чем могут различаться схожие сюжеты? 
·         Каждая история описана с иной точки 

зрения, и это влияет на то, как представлен 

сюжет; 
·         В каждой истории есть различающееся 

место действия, что влияет на взаимодействие 

героев или на значимость предметов и событий; 
·         Каждая история отражает различные 

взаимоотношения между героями, что влияет на 

взаимодействие героев или на значимость 
предметов и событий; 

·         Действия и/или выбор, совершаемые 

героями в каждой истории отличаются, из-за 
чего сюжет развивается по-разному; 

·         Характеристики героев в каждой из исто-

рий отличаются, влияя на их мотивацию или 
роль, которую они играют в истории (например, 

у героев может быть разное происхождение, 

способности, характеры и т.д.). 
-Какие решения социальных проблем относятся 

к разным категориям? (Нормативное регулиро-

вание, экономия, экологическое просвещение, 
профилактика и др.) 

гуры 

7 кл., Танцующий лес, 
задание 1 

  

1

4. 

Выдвиже-

ние креа-
тивных 

идей и их 

доработка. 

1 Оригинальность и прора-

ботанность. 
Обсуждение проблемы: 

Когда возникает необхо-

димость доработать идею? 
  

Совместное чтение текста заданий. Маркировка 

текста с целью выделения основных требова-
ний. 

Совместная деятельность по анализу предло-

женных ситуаций. 
Моделируем ситуацию: нужна доработка идеи. 

Подведение итогов: 

-По каким причинам бывает нужна доработка 
идеи? (появилась дополнительная информация, 

надо сказать яснее, надо устранить/смягчить 

недостатки, нужно более про-
стое/удобное/красивое и т.п. решение, …) 

  

Работа в малых 

группах по 
поиску анало-

гий, связей, 

ассоциаций 
Игра типа 

«Что? Где? 

Когда?» 
Работа в парах 

и малых груп-

пах по анализу 
и моделирова-

нию  ситуаций, 

по подведению 
итогов. 

Презентация 

результатов 
обсуждения 

Портал ИСРО РАО 

http://skiv.instrao.ru 
 Комплексные задания 

•7 кл., В поисках правды 

•7 кл., Кафе для подростков 
•7 кл., Поможем друг другу 

•7 кл., За чистоту воды 

  

1

5. 

От выдви-

жения до 
доработки 

идей 

1 Использование навыков 

креативного мышления для 
создания продукта. 

Выполнение проекта на основе комплексного 

задания (по выбору учителя): 
-Создание игры для пятиклассников «Знаком-

ство со школой», 

-Социальное проектирование. «Как я вижу своё 
будущее?», 

-Подготовка и проведение социально значимого 

мероприятия (например, книжной выставки), 

-Подготовка и проведение классного часа с 

выбором девиза класса, 

-Планирование и организация системы меро-
приятий по помощи в учёбе. 

Работа в малых 

группах 
Презентация 

результатов 

обсуждения 

Портал ИСРО РАО 

http://skiv.instrao.ru 
 По выбору учителя 

7 кл., Путешествие по шко-

ле, Креативное мышление, 
выпуск 1, Просвещение, 

7 кл., Нужный предмет, 

7 кл., Книжная выставка, 

7кл., Мечтайте о великом, 

7 кл., Как помочь отстаю-

щему. Креативное мышле-
ние, выпуск 1, Просвеще-

ние, 

7 кл., Поможем друг другу 

1
6. 

Диагно-
стика и 

рефлексия. 
Самооцен-

ка 

1 Креативное мышление. 
Диагностическая работа 

для 7 класса. 

Выполнение итоговой работы. 
Обсуждение результатов. Взаимо- и самооценка 

результатов выполнения 

Индивидуаль-
ная работа. 

Работа в парах. 

Портал 
РЭШ https://fg.resh.edu.ru 

 Портал ИСРО 
РАО http://skiv.instrao.ru 

 Диагностическая работа 

для 7 класса. Креативное 
мышление. 

Вариант 1. Настольные 

игры 
Вариант 2. Книжный мага-

зин 

Подведение итогов первой части программы: Рефлексивное занятие 1. 

1
7. 

Подведе-
ние итогов 

первой 

части 
програм-

мы. 

Самооцен-
ка резуль-

татов дея-

1 Самооценка уверенности 
при решении жизненных 

проблем. 

Обсуждение результатов 
самооценки с целью до-

стижения большей уверен-

ности при решении задач 
по функциональной гра-

мотности. 

Оценивать результаты своей деятельности. 
Аргументировать и обосновывать свою пози-

цию. 

Задавать вопросы, необходимые для организа-
ции собственной деятельности. 

Предлагать варианты решений поставленной 

проблемы. 

Беседа Приложение 



 

тельности 

на заняти-
ях 

Модуль 4: Математическая грамотность: «Математика в окружающем мире» (4ч) 

1

8. 

В домаш-

них делах: 
ремонт и 

обустрой-

ство дома 
Комплекс-

ные зада-

ния «Ре-
монт ком-

наты», 
«Покупка 

телевизо-

ра» 

1 Геометрические фигуры и 

их свойства, Измерение 
длин и расстояний, пери-

метр фигуры, 

Вычисления с рациональ-
ными числами, округление, 

Зависимость «цена-

количество-стоимость» 

Извлекать информацию (из текста, таблицы, 

диаграммы), Распознавать математические 
объекты, Описывать ход и результаты дей-

ствий, Предлагать  и обсуждать способы реше-

ния, Прикидывать, оценивать, вычис-
лять результат, Устанавливать и использовать 

зависимости между величинами, данными, 

Читать, записывать, сравнивать математические 
объекты (числа, величины, фигу-

ры), Применять правила, свойства (вычислений, 
нахождения результата), Применять приемы 

проверки результата, Интерпретировать ответ, 

данные,  
Выдвигать и обосновы-

вать гипотезу, Формулировать обобщения и 

выводы, Распознавать истинные и ложные вы-
сказывания об объек-

тах, Строить высказывания, Приводить пример

ы и контрпримеры, Выявлять сходства и разли-
чия объек-

тов, Измерять объекты, Конструировать матема

тические отношения, 
Моделировать ситуацию математиче-

ски, Наблюдать и проводить аналогии 

Беседа, груп-

повая работа, 
индивидуаль-

ная работа, 

практическая 
работа (изме-

рение) 

Математическая грамот-

ность http://skiv.instrao.ru 
7 класс, 2019/20: 

«Ремонт комнаты», 

7 класс, Демонстрацион-
ный вариант: 

«Покупка телевизора» 

1
9. 

В обще-
ственной 

жизни: 

спорт 

Комплекс-

ные зада-

ния «Фут-
больная 

команда», 

«Мировой 
рекорд по 

бегу», 

«Питание 
самбиста» 

1 Представление данных: 
таблицы, диаграммы, 

Статистические характери-

стики, 

Сравнение величин, 

Процентные  вычисления 

Групповая 
работа, инди-

видуальная 

работа, конфе-

ренция, круг-

лый стол 

(спортивных 
экспертов) 

РЭШ, 7 класс: «Футболь-
ная команда», 

Математическая грамот-

ность http://skiv.instrao.ru 

7 класс, 2021: 

 «Мировой рекорд по бе-

гу», «Питание самбиста» 

2

0. 

На отдыхе: 

досуг, 
отпуск, 

увлечения 

Комплекс-
ные зада-

ния «Бу-

гельные 
подъемни-

ки», «Кре-

сельные 
подъемни-

ки» 

1 Зависимость» «скорость-

время-расстояние», изме-
рение времени и скорости, 

Графики реальных зависи-

мостей 
  

Беседа, груп-

повая работа, 
индивидуаль-

ная работа, 

презентация 
(колонка бло-

гера) 

Математическая грамот-

ность http://skiv.instrao.ru 
7 класс,  Демонстрацион-

ный вариант: 

«Бугельные подъемники», 
8 класс, 2019/20: 

«Кресельные подъемники» 

2
1. 

В профес-
сиях: сель-

ское хо-

зяйство 
Комплекс-

ное зада-

ние «Сбор 
черешни» 

1 Статистические характери-
стики, 

Представление данных 

(диаграммы, инфографика) 

Групповая 
работа, инди-

видуальная 

работа, круг-
лый стол, пре-

зентация (ин-

формационное 
сообщение в 

СМИ) 

Математическая грамот-
ность http://skiv.instrao.ru 

РЭШ «Сбор черешни» 

  Модуль 5: Финансовая грамотность: «Основы финансового успеха»  (4 ч)  

2

2. 

Финансо-

вые риски 

и взве-

шенные 
решения 

1 Финансовый риск 

Инвестиции 

Инфляция и её послед-

ствия. 
Виды инвестирования 

Ценные бумаги: акции, 

облигации. 
Что является грамотным 

финансовым решением? 

Выявлять и анализировать финансовую инфор-

мацию. 

Оценивать финансовые проблемы. 

Применять финансовые знания. Обосновывать 
финансовое решение. 

  

Решение ситу-

ативных и 

проблемных 

задач 
Беседа/ 

ролевая игра/ 

дебаты 

http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/finansovaya-

gramotnost 

Акция или облига-
ция  (2020, 9 класс) 

  

2

3. 

Делаем 

финансо-
вые вло-

жения: как 
приумно-

жить и не 

потерять 

1 Банк как финансовый ин-

ститут, инфляция и её по-
следствия: виды банков-

ских вкладов, кредит, бан-
ковские проценты, источ-

ники банковской прибыли, 

банковский договор. 
Правила пользования раз-

личными банковскими 

продуктами 

Выявлять и анализировать финансовую инфор-

мацию. 
Оценивать финансовые проблемы. 

Применять финансовые знания. Обосновывать 
финансовое решение. 

  

Решение ситу-

ативных и 
проблемных 

задач 
Беседа/ 

практическая 

работа/игра / 
дискуссия 

http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/finansovaya-
gramotnost 

Как приумножить накопле-
ния  (2020, 7 класс) 

  

2
4. 

Уменьша-
ем финан-

совые 

риски: что 
и как мо-

жем стра-

ховать 

1 Страховая компании как 
финансовый институт; 

виды страхования; страхо-

вой полис. 

Выявлять и анализировать финансовую инфор-
мацию. 

Оценивать финансовые проблемы. 

Применять финансовые знания. Обосновывать 
финансовое решение. 

  

Решение ситу-
ативных и 

проблемных 

задач 
Беседа/ 

практическая 

работа/ роле-
вая игра/ дис-

куссия/ дебаты 

http://skiv.instrao.ru/bank-
zadaniy/finansovaya-

gramotnost 

 Страховка для спортсмена 
(2021, 7 класс) 

 Медицинская страховка – 

7 класс ( Просвещение, 
выпуск 2, часть 2  

  



 

2

5. 

Самое 

главное о 
сбереже-

ниях и 

накопле-

ниях 

1 Сбережения и накопления: 

общее и разница 
Правила рациональных 

сбережений и накоплений 

  

  

Выявлять и анализировать финансовую инфор-

мацию. 
Оценивать финансовые проблемы. 

Применять финансовые знания. Обосновывать 

финансовое решение. 

  

Решение ситу-

ативных и 
проблемных 

задач 

Беседа/ 

практическая 

работа/игра 

http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/finansovaya-
gramotnost 

Инвестиции (2021, 7 класс) 

Интегрированные занятия: Финансовая грамотность+ Математика  (2 ч) 

2
6-

27

. 

«Сосчи-
тать, после 

не хлопо-

тать» 
«Сберега-

тельные 

вклады» 
  

2 Финансовая грамотность: 
Финансовый рынок и по-

средники 

Финансовый риск 
Грамотное финансовое 

решение 

Математическая грамот-
ность: 

Зависимость «цена – коли-

чество-стоимость», 
Действия с числами и ве-

личинами, 

Вычисление процентов, 
Вычисление процента от 

числа и числа по его про-

центу 

Финансовая грамотность: 
Выявлять и анализировать финансовую инфор-

мацию. 

Оценивать финансовые проблемы. 
Применять финансовые знания. Обосновывать 

финансовое решение. 

Математическая грамотность: 
Извлекать информацию (из текста, таблицы, 

диаграммы), Распознавать математические 

объекты, Моделировать ситуацию математиче-
ски, 

Устанавливать и использовать зависимости 

между величинами, данными, 
Предлагать  и обсуждать способы реше-

ния, Прикидывать, оценивать, вычис-

лять результат 

Решение ситу-
ативных и 

проблемных 

задач 
Беседа/ 

практическая 

работа/игра 
групповая 

работа, инди-

видуальная 
работа 

http://skiv.instrao.ru/ 
7 класс, 2021: 

«Сберегательные вклады» 

«Где взять деньги?» (2020, 
8 класс) 

«Как взять кредит и не 

разорться?» )2020, 7 класс) 
Математическая грамот-

ность (instrao.ru) 

7 класс «Сберегательные 
вклады» 

  

Модуль 6: Глобальные компетенции «Роскошь общения. Ты, я, мы отвечаем за планету Мы живем в обществе: соблюдаем нормы общения и действуем для 

будущего» (5 ч) 

2

8. 

Социаль-

ные нор-
мы — 

основа 

общения 

1 Что такое стереотипы и 

как они проявляются в 
нашей жизни. 

  

Анализировать примеры социального взаимо-

действия, связанного с соблюдением или нару-
шением социальных норм, со стереотипами.  

Выявлять и оценивать различные мнения и 

точки зрения о необходимости соблюдения 
семейных и общественных традиций. 

Аргументировать свое мнение о роли традиций 

в поддержании культурного многообразия.  
Оценивать риски и последствия отказа от со-

блюдения традиций. 

Беседа / об-

суждение / 
решение по-

знавательных 

задач и разбор 
ситуаций 

http://skiv.instrao.ru/ 

 Ситуации 
«Поговорим вежливо» 

«Пост хвастовства» 

 «Самоуправление в шко-
ле» 

«Рождение детей и СМИ» 

Глобальные компетенции. 
Сборник эталонных зада-

ний. Выпуск 2. Стр. 8–9, 

25–30, ситуация «Новый 
ученик» 

2

9-
30

. 

Общаемся 

со стар-
шими и с 

младшими. 

Общаемся 
«по прави-

лам» 

и достигае
м общих 

целей 

2 Межкультурное взаимо-

действие: роль и причины 
противоречий в межкуль-

турном взаимодействии. 

Проблемы различных соци-
альных групп в современ-

ном ми-

ре. Демографические груп-
пы. Миграция и мигранты 

  

Определять стратегии поведения в конфликт-

ных социальных взаимодействиях. 
Выявлять и оценивать различные мнения и 

точки зрения о причинах конфликтных ситуа-

ций. 
  

Дискуссия / 

решение по-
знавательных 

задач и разбор 

ситуаций 

http://skiv.instrao.ru/ 

 Ситуации 
«Связь поколений» 

«Детская площадка» 

Глобальные компетенции. 
Сборник эталонных зада-

ний. Выпуск 2. Стр. 17–30 

(тренировочные задания № 
2 и №3). 

Ситуация «Миграция и 

мигранты» 

3

1. 

Прошлое и 

будущее: 

причины и 
способы 

решения 

глобаль-
ных про-

блем 

1 Глобальные проблемы: 

причины возникновения, 

особенности проявления в 
различных регионах Земли. 

Выявлять и оценивать различные мнения и 

точки зрения, связанные с проявлением гло-

бальных проблем в различных регионах Земли. 
Объяснять сложные региональные ситуации и 

проблемы. 

Оценивать действия по преодолению сложных 
ситуаций и их последствий 

Обсуждение 

информации, 

предложенной 
руководителем 

занятия / ре-

шение позна-
вательных 

задач и разбор 

ситуаций 

Глобальные компетенции. 

Сборник эталонных зада-

ний. Выпуск 2. Стр. 31–38 
(ситуация «Африка как 

зеркало глобальных про-

блем»). 
Ситуация «Цивилизация и 

мусор» 

http://skiv.instrao.ru/ 
 Ситуации «Леса или сель-

скохозяйственные угодья» 

«Озелененные территории» 
 «Пластик, о котором все 

знают»  

3
2. 

Действуем 
для буду-

щего: 

сохраняем 
природные 

ресурсы 

1 
  

Глобальные проблемы: 
концепция устойчивого 

развития и решение гло-

бальных проблем. 
Сущность концепции 

устойчивого развития. 

Возможности решения 
глобальных проблем на 

примерах энергетической и 

сырьевой проблем 

Объяснять сложные ситуации и проблемы, 
связанные с устойчивым развитием. 

Аргументировать свое мнение о возможности 

преодоления энергетической и сырьевой гло-
бальных проблем.  

Оценивать действия людей и сообществ с пози-

ций достижения устойчивого развития 

Обсуждение 
информации, 

предложенной 

руководителем 
занятия / ре-

шение позна-

вательных 
задач и разбор 

ситуаций 

Глобальные компетенции. 
Сборник эталонных зада-

ний. Выпуск 2. Стр. 12–16. 

http://skiv.instrao.ru/ 
 Ситуации «Шопоголик» 

«Бензин или метан» 

«Цель № 7» 
«Энергетическая пробле-

ма» 

«Этичное производство и 

потребление» 

Подведение итогов программы. Рефлексивное занятие 2. 

3

3. 

Подведе-

ние итогов 
програм-

мы. 

Самооцен-
ка резуль-

татов дея-

тельности 

1 Оценка (самооценка) уров-

ня сформированности 
функциональной грамотно-

сти по шести составляю-

щим. Обсуждение возмож-
ных действий, направлен-

ных на повышение уровня 

ФГ отдельных учащихся и 

Оценивать результаты своей деятельности. 

Аргументировать и обосновывать свою пози-
цию. 

Осуществлять сотрудничество со сверстниками. 

Учитывать разные мнения. 
  

Групповая 

работа 
  

Для конкретизации прояв-

ления сформированности 
отдельных  уровней ФГ 

используются примеры 

заданий разного уровня ФГ 
(http://skiv.instrao.ru/) 



 

на заняти-

ях 

группы в целом. 

3
4. 

Итоговое 
занятие 

1 Демонстрация итогов вне-
урочных занятий по ФГ 

(открытое мероприятие для 

школы и родителей). 

Решение практических задач,  успешное меж-
личностного общение в совместной деятельно-

сти, активное участие в коллективных учебно-

исследовательских, проектных и других творче-
ских работах. 

Просмотр слайд-шоу с фотографиями и видео, 

сделанными педагогами и детьми во время 
занятий. 

Благодарности друг другу за совместную рабо-

ту. 

Театрализо-
ванное пред-

ставление, 

фестиваль, 
выставка работ 

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс  

№ Тема Кол-во 
часов 

Основное содержание Основные виды деятельности Формы прове-
дения занятий 

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы 

Введение в курс «Функциональная грамотность» для учащихся 8 класса. 

1

. 

Введение 1 Знакомство участников 

программы. Обсуждение 
понятий «функциональная 

грамотность», «составля-

ющие функциональной 
грамотности (читательская, 

математическая, естествен-

но-научная, финансовая 
грамотность, глобальные 

компетенции, креативное 

мышление). 
Ожидания каждого школь-

ника и группы в целом от 

совместной работы. Об-
суждение планов и органи-

зации работы в рамках 

программы. 
  

Развить мотивацию к целенаправленной соци-

ально значимой деятельности; стремление быть 
полезным, интерес к социальному сотрудниче-

ству; 

Сформировать внутреннюю позиции личности 
как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом; 

Сформировать установку на активное участие в 
решении практических задач, осознанием важ-

ности образования на протяжении всей жизни 

для успешной профессиональной деятельности 
и развитием необходимых умений; 

Приобрести опыт успешного межличностного 

общения; 
готовность к разнообразной совместной дея-

тельности, активное участие в коллективных 

учебно-исследовательских, проектных и других 
творческих работах 

Игры и упраж-

нения, помо-
гающие объ-

единить участ-

ников про-
граммы, кото-

рые будут 

посещать заня-
тия. 

Беседа, работа 

в группах, 
планирование 

работы. 

Портал Российской элек-

тронной школы 
РЭШ, https://fg.resh.edu.ru/ 

портал ФГБНУ ИСРО 

РАО,  Сетевой комплекс 
информационного взаимо-

действия субъектов Рос-

сийской Федерации в про-
екте «Мониторинг форми-

рования функциональной 

грамотности учащихся» 
(http://skiv.instrao.ru/); 

 материалы из пособий 

«Функциональная грамот-
ность. Учимся для жизни» 

издательства «Просвеще-

ние». 

Модуль 1: Читательская грамотность: «Шаг за пределы текста: пробуем действовать» (5 ч) 

2

-

3. 

Человек и 

книга 

2 Особенности чтения и 

понимания электронных 

текстов 

Использовать информацию из текста для раз-

личных целей 

Практикум в 

компьютерном 

классе 

  

«Книга из интернета» 

http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/chitatelskaya-

gramotnost/  

4
-

5. 

Познание 2 Научная информация: 
анализ и оценка 

Использовать информацию из текста для раз-
личных целей 

Конференция «Исчезающая пища» (Чи-
тательская грамотность. 

Сборник эталонных зада-

ний. Выпуск 2. Учеб. посо-
бие для общеобразоват. 

организаций. В 2-х ч. Часть 

2. ‒ Москва, СанктПетер-
бург: «Просвещение», 

2021). 

 «Новости» 
http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/chitatelskaya-

gramotnost/ 

6
. 

Смысл 
жизни (я и 

моя жизнь) 

1 Художественный текст как 
средство осмысления дей-

ствительности 

Интегрировать и интерпретировать информа-
цию 

Творческая 
лаборатория 

«За тенью» 
http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/chitatelskaya-

gramotnost/ 

Модуль 2: Естественно-научная грамотность: «Как применяют знания?» (5 ч) 

7

-

8. 

Наука и 

технологии 

2 Выполнение заданий «По-

ехали на водороде» и «На 

всех парусах» 

Объяснение принципов действия технологий. 

Выдвижение идей по использованию знаний 

для разработки и совершенствования техноло-
гий.  

Работа инди-

видуально или 

в парах. Об-
суждение ре-

зультатов 

выполнения 
заданий. 

·   Естественно-

научная грамотность. 

Сборник эталонных зада-
ний. Выпуск 2: учеб. посо-

бие для общеобразователь-

ных организаций / под ред. 
Г. С. Ковалёвой, А. Ю. 

Пентина. — М. ; СПб. : 
Просвещение, 2021. 

·   Портал РЭШ (Россий-

ская электронная шко-
ла) https://fg.resh.edu.ru  

9

. 

Мир живо-

го 

1 Выполнение задания «Что 

вы знаете о клонах?» 

Объяснение происходящих процессов на основе 

полученных новых знаний. 

Анализ методов исследования и интерпретация 
результатов экспериментов. 

Работа инди-

видуально или 

в парах. Об-
суждение ре-

зультатов 

выполнения 
заданий. 

Естественно-

научная грамотность. 

Сборник эталонных зада-
ний. Выпуск 2: учеб. посо-

бие для общеобразователь-

ных организаций / под ред. 
Г. С. Ковалёвой, А. Ю. 

Пентина. — М. ; СПб. : 

Просвещение, 2021. 

1

0. 

Вещества, 

которые 

нас окру-
жают 

1 Выполнение задания «От 

газировки к «газированно-

му» океану» 

Получение выводов на основе нтерпретации 

данных (табличных, числовых), построение 

рассуждений. 
Проведение простых исследований и анализ их 

Работа в парах 

или группах. 

Презентация 
результатов 

Естественно-

научная грамотность. 

Сборник эталонных зада-
ний. Выпуск 2: учеб. посо-



 

результатов. выполнения 

заданий. 

бие для общеобразователь-

ных организаций / под ред. 
Г. С. Ковалёвой, А. Ю. 

Пентина. — М. ; СПб. : 

Просвещение, 2021. 

1
1.. 

Наше здо-
ровье 

1 Выполнение задания «Экс-
тремальные профессии» 

Объяснение происходящих процессов. 
Анализ методов исследования и интерпретация 

результатов экспериментов. 

Работа инди-
видуально или 

в парах. Об-

суждение ре-
зультатов 

выполнения 

заданий. 

Сетевой комплекс инфор-
мационного взаимодей-

ствия субъектов Россий-

ской Федерации в проек-
те «Мониторинг формиро-

вания функциональной 

грамотности учащих-
ся» http://skiv.instrao.ru  

  

Модуль 3: Креативное мышление «Проявляем креативность на уроках, в школе и в жизни» (5 ч) 

1

2. 

Креатив-

ность в 

учебных 
ситуациях 

и ситуаци-

ях соци-
ального 

взаимодей-

ствия 

1 Анализ моделей и ситуа-

ций. 

Модели заданий: 
-тематика и названия, сло-

ганы, имена героев 

-схемы, опорные конспек-
ты, 

-социальные инициативы и 

взаимодействия 
-изобретательство и рацио-

нализаторство. 

Совместное чтение текста заданий. Маркировка 

текста с целью выделения главного. 

Совместная деятельность по анализу предло-
женных ситуаций. 

Выдвижение идей и обсуждение различных 

способов проявления креативности в ситуациях: 
-создания сюжетов и сценариев, 

-создания эмблем, плакатов, постеров и других 

аналогичных рисунков, 
-решения экологических проблем (ресурсо- и 

энергосбережения, утилизации и переработки и 

др.), 
-выдвижения гипотез. 

Работа в парах 

и малых груп-

пах над раз-
личными ком-

плексными 

заданиями. 
Презентация 

результатов 

обсуждения и 
подведение 

итогов 

Портал ИСРО РАО 

http://skiv.instrao.ru 

 Комплексные задания 
8 кл., Название книги, 

8 кл., Рекламный слоган, 

8 кл., Фанфик, 
8 кл., Лесные пожары 

8 кл., Быть чуткими 

7 кл., Одни дома 
  

1

3. 

Выдвиже-

ние разно-

образных 
идей. 

1 Выдвижение разнообраз-

ных идей. Проявляем гиб-

кость и беглость мышления 
при решении школьных 

проблем. 

Использование имеющихся 
знаний для креативного 

решения учебных проблем. 

  

Совместное чтение текста заданий. Маркировка 

текста с целью выделения основных требова-

ний. 
Совместная деятельность по анализу предло-

женных ситуаций и сюжетов. 

Моделирование ситуаций, требующих приме-
нения дивергентного мышления. 

Примеры: 

·         Описание областей применимости, 
·         Выявление разных точек зрения 

·         Преобразование утверждений, например, 

«Скажи по-другому», 

·         Поиск альтернатив, 

·         Поиск связей и отношений 
Подведение итогов: 

-Для ответа на какие вопросы на уроке обычно 

требуется выдвижение разнообразных идей? 
(Кому нужно/важно это знание? Где это при-

меняется? Как это связано с …? И т..п.) 

Работа в парах 

и малых груп-

пах. 
Презентация 

результатов 

обсуждения и 
подведение 

итогов 

Портал ИСРО РАО 

http://skiv.instrao.ru 

 Комплексные задания 
(задания на выдвижение 

разнообразных идей, оцен-

ку и отбор идей) 
8 кл., Говорящие имена, 

8 кл., Система, 

8 кл., Литературные места 
России, 

8 кл., Вращение Земли, 

8 кл., Зоопарк, Креативное 

мышление, выпуск 2, Про-

свещение, 
8 кл., Теплопередача 

1

4. 

Выдвиже-

ние креа-
тивных 

идей и их 

доработка. 
  

1 Оригинальность и прора-

ботанность. 
Обсуждение проблемы: 

Когда на уроке мне помог-

ла креативность? 
  

Совместное чтение текста заданий. Маркировка 

текста с целью выделения основных требова-
ний. 

Совместная деятельность по анализу предло-

женных ситуаций. 
Моделируем ситуацию: как можно проявить 

креативность при выполнении задания? 

Моделирование ситуаций, требующих приме-
нения креативного мышления при изучении 

нового материала. 

Примеры: 
Описание свойств изучаемого объекта с опорой 

на воображение, 

Преобразование утверждений, 
Проверка утверждений «на прочность», опреде-

ление границ применимости, 

Выявление главного, 
Представление результатов, 

Поиск связей и отношений 
Подведение итогов: 

Для ответа на какие вопросы на уроке обычно 

требуется выдвигать креативные идеи? (Какой 
ответ напрашивается? А как ещё можно рас-

суждать? Какой другой ответ можно дать?) 

-Для ответа на какие вопросы на уроке обычно 
требуется доработка идей? (Удобно ли это 

решение? Можно ли сделать лучше/ быстрее / 

экономнее …?) 

Работа в малых 

группах по 
поиску анало-

гий, связей, 

ассоциаций 
Работа в парах 

и малых груп-

пах по анализу 
и моделирова-

нию  ситуаций, 

по подведению 
итогов. 

Презентация 

результатов 
обсуждения 

Портал ИСРО РАО 

http://skiv.instrao.ru 
 Комплексные задания 

(задания на выдвижение 

креативных идей, дора-
ботку идей) 

8 кл., Говорящие имена, 

8 кл., Система, 
8 кл., Литературные места 

России, 

8 кл., Вращение Земли, 
8 кл., Зоопарк, Креативное 

мышление, выпуск 2, Про-

свещение, 
8 кл., Теплопередача 

1
5. 

От выдви-
жения до 

доработки 

идей 

1 Использование навыков 
креативного мышления для 

создания продукта. 

Выполнение проекта на основе комплексного 
задания (по выбору учителя): 

-Конкурс идей «Знакомимся с эпохой писате-

ля», 
-Социальное проектирование. «Как я вижу своё 

будущее?», 

-Подготовка и проведение социально значимого 
мероприятия (например, охраны лесов от пожа-

Работа в малых 
группах 

Презентация 

результатов 
обсуждения 

Портал ИСРО РАО 
http://skiv.instrao.ru 

 По выбору учителя 

8 кл., Литературные места 
России 

7 кл., Нужный предмет, 

8 кл., Лесные пожары, 
8 кл., Зоопарк. Креативное 



 

ров), 

-Подготовка и проведение классного часа для 
младших подростков «Физика/биология … в 

твоей жизни», 

-Планирование и организация системы меро-

приятий по помощи в учёбе. 

мышление, выпуск 2, Про-

свещение, 
8 кл., Вращение Земли, 

7 кл., Поможем друг другу 

1

6. 

Диагно-

стика и 

рефлексия. 
Самооцен-

ка 

1 Креативное мышление. 

Диагностическая работа 

для 8 класса. 

Выполнение итоговой работы. 

Обсуждение результатов. Взаимо- и самооценка 

результатов выполнения 

Индивидуаль-

ная работа. 

Работа в парах. 

Портал 

РЭШ https://fg.resh.edu.ru 

 Портал ИСРО 
РАО http://skiv.instrao.ru 

Диагностическая работа 

для 8 класса. Креативное 
мышление. 

Вариант 1. Пока не пришла 
мама 

Вариант 2. Космос в повсе-

дневной жизни 

Подведение итогов первой части программы: Рефлексивное занятие 1. 

1

7. 

Подведе-

ние итогов 

первой 
части про-

граммы. 

Самооцен-
ка резуль-

татов дея-

тельности 
на заняти-

ях 

1 Самооценка уверенности 

при решении жизненных 

проблем. 
Обсуждение результатов 

самооценки с целью до-

стижения большей уверен-
ности при решении задач 

по функциональной гра-

мотности. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

Аргументировать и обосновывать свою пози-

цию. 
Задавать вопросы, необходимые для организа-

ции собственной деятельности. 

Предлагать варианты решений поставленной 
проблемы. 

Беседа Приложение 

Модуль 4: Математическая грамотность: «Математика в окружающем мире» (4 ч) 

1
8. 

В профес-
сиях: кни-

гоиздание 

Комплекс-
ное зада-

ние «Фор-

мат книги» 

1 Геометрические фигу-
ры,  взаимное расположе-

ние фигур, 

Числовые закономерности, 
Дроби 

Извлекать информацию (из текста, таблицы, 
диаграммы), Распознавать математические 

объекты, Описывать ход и результаты дей-

ствий, Предлагать  и обсуждать способы реше-
ния, Прикидывать, оцени-

вать,вычислять результат, Устанавливать и 

использовать зависимости между величинами, 
данными, 

Читать, записывать, сравнивать математические 

объекты (числа, величины, фигу-
ры), Применять правила, свойства (вычислений, 

нахождения результата), Применять приемы 

проверки результата, Интерпретировать ответ, 
данные,  

Выдвигать и обосновы-

вать гипотезу, Формулировать обобщения и 
выводы, Распознавать истинные и ложные вы-

сказывания об объек-

тах, Строить высказывания, Приводить пример
ы иконтрпримеры, Выявлять сходства и разли-

чия объек-

тов, Измерять объекты, Конструировать матема
тические отношения, 

Моделировать ситуацию математиче-

ски, Наблюдать и проводить аналогии 

Беседа, груп-
повая работа, 

индивидуаль-

ная работа, 
практическая 

работа (моде-

лирование) 

http://skiv.instrao.ru/ 
 8 класс, 2021: 

«Формат книги» 

1

9. 

В обще-

ственной 

жизни: 
обще-

ственное 

питание 
Комплекс-

ные зада-

ния «До-
ставка 

обеда», 

«Столики в 
кафе» 

1 Перебор возможных вари-

антов, Множества,  Число-

вые выражения и неравен-
ства, 

Геометрические фигуры, 

измерение длин и расстоя-
ний 

Групповая 

работа, инди-

видуальная 
работа, мозго-

вой штурм 

http://skiv.instrao.ru/ 

 8 класс, 2019/20: 

«Доставка обеда», 
8 класс, 2021: 

 «Столики в кафе» 

2

0. 

В обще-

ственной 

жизни: 
перевозка 

пассажи-

ров 

Комплекс-

ное зада-

ние «Пас-
сажиропо-

ток аэро-

портов» 

1 Статистические характери-

стики, Представление дан-

ных (таблица), Вычисления 
с рациональными числами 

Беседа, груп-

повая работа, 

индивидуаль-
ная работа, 

исследование 

источников 

информации, 

презентация 

(инфографика) 

http://skiv.instrao.ru/ 

 8 класс, 2021: 

 «Пассажиропоток аэро-
портов» 

2

1. 

В профес-

сиях: стро-

ительство 
Комплекс-

ные зада-

ния 
«Освеще-

ние зимне-

го сада», 
«Установ-

ка зенит-

ных фона-
рей» 

1 Геометрические фигуры и 

их свойства (треугольник, 

прямоугольник), Измере-
ние геометрических вели-

чин, Тригонометрические 

соотношения в прямо-
угольном треугольнике 

Беседа, груп-

повая работа, 

индивидуаль-
ная работа, 

практическая 

работа (моде-
лирование), 

презентация 

(техническое 
задание, смета) 

http://skiv.instrao.ru/ 

 8 класс, 2021 

«Освещение зимнего сада», 
РЭШ: 

 «Установка зенитных 

фонарей» 

 Модуль 5: Финансовая грамотность: «Основы финансового успеха»  (4 ч) 

2

2. 

Финансо-

вые риски 
и взвешен-

ные реше-

ния 

1 Финансовый риск 

Инвестиции 
Инфляция и её послед-

ствия. 

Виды инвестирования 
Ценные бумаги: акции, 

облигации. 

Выявлять и анализировать финансовую инфор-

мацию. 
Оценивать финансовые проблемы. 

Применять финансовые знания. Обосновывать 

финансовое решение. 
  

Решение ситу-

ативных и 
проблемных 

задач 

Беседа/ 
ролевая игра/ 

дебаты 

http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/finansovaya-
gramotnost 

Акция или облига-

ция  (2020, 9 класс) 
  



 

Что является грамотным 

финансовым решением? 

2
3. 

Делаем 
финансо-

вые вло-

жения: как 
приумно-

жить и не 

потерять 

1 Банк как финансовый ин-
ститут, инфляция и её по-

следствия: виды банков-

ских вкладов, кредит, бан-
ковские проценты, источ-

ники банковской прибыли, 

банковский договор. 
Правила пользования раз-

личными банковскими 

продуктами 

Выявлять и анализировать финансовую инфор-
мацию. 

Оценивать финансовые проблемы. 

Применять финансовые знания. Обосновывать 
финансовое решение. 

  

Решение ситу-
ативных и 

проблемных 

задач 
Беседа/ 

практическая 

работа/игра / 
дискуссия 

http://skiv.instrao.ru/bank-
zadaniy/finansovaya-

gramotnost 

Как приумножить накопле-
ния  (2020, 9 класс) 

  

2

4. 

Уменьша-

ем финан-

совые 
риски: что 

и как мо-

жем стра-
ховать 

1 Страховая компании как 

финансовый институт; 

виды страхования; страхо-
вой полис. 

Выявлять и анализировать финансовую инфор-

мацию. 

Оценивать финансовые проблемы. 
Применять финансовые знания. Обосновывать 

финансовое решение. 

  

Решение ситу-

ативных и 

проблемных 
задач Беседа/ 

практическая 

работа/ роле-
вая игра/ дис-

куссия/ дебаты 

http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/finansovaya-

gramotnost 
 Страховка для спортсмена 

(2021, 9 класс) 

 Медицинская страховка – 
8 класс ( Просвещение, 

выпуск 2, часть 2  

2
5. 

Самое 
главное о 

сбереже-

ниях и 
накопле-

ниях 

1 Сбережения и накопления: 
общее и разница 

Правила рациональных 

сбережений и накоплений 
  

  

Выявлять и анализировать финансовую инфор-
мацию. 

Оценивать финансовые проблемы. 

Применять финансовые знания. Обосновывать 
финансовое решение. 

  

Решение ситу-
ативных и 

проблемных 

задач 
Беседа/ 

практическая 

работа/игра 

http://skiv.instrao.ru/bank-
zadaniy/finansovaya-

gramotnost 

Инвестиции (2021, 9 класс) 

Интегрированные занятия: Финансовая грамотность+ Математика  (2 ч) 

2

6-

27
. 

«Сосчи-

тать, после 

не хлопо-
тать» 

«Сберега-

тельные 
вклады» 

  

2 Финансовая грамотность: 

Финансовый рынок и по-

средники 
Финансовый риск 

Грамотное финансовое 

решение 
Математическая грамот-

ность: 

Зависимость «цена – коли-
чество-стоимость», 

Действия с числами и ве-

личинами, 
Вычисление процентов, 

Вычисление процента от 

числа и числа по его про-
центу 

Финансовая грамотность: 

Выявлять и анализировать финансовую инфор-

мацию. 
Оценивать финансовые проблемы. 

Применять финансовые знания. Обосновывать 

финансовое решение. 
Математическая грамотность: 

Извлекать информацию (из текста, таблицы, 

диаграммы), Распознавать математические 
объекты, Моделировать ситуацию математиче-

ски, 

Устанавливать и использовать зависимости 
между величинами, данными, 

Предлагать  и обсуждать способы реше-

ния, Прикидывать, оценивать, вычис-
лять результат 

Решение ситу-

ативных и 

проблемных 
задач 

Беседа/ 

практическая 
работа/игра 

групповая 

работа, инди-
видуальная 

работа 

http://skiv.instrao.ru/ 

9 класс, 2021: 

«Сберегательные вклады» 
«Где взять деньги?» (2020, 

8 класс) 

«Как взять кредит и не 
разорться?» )2020, 9 класс) 

Математическая грамот-

ность (instrao.ru) 
9 класс «Сберегательные 

вклады» 

  

Модуль 6: Глобальные компетенции «Роскошь общения. Ты, я, мы отвечаем за планету Мы живем в обществе: соблюдаем нормы общения и действуем для 

будущего» (5 ч) 

2
8. 

Социаль-
ные нор-

мы — 

основа 
общения 

1 Что такое стереотипы и 
как они проявляются в 

нашей жизни. 

  

Анализировать примеры социального взаимо-
действия, связанного с соблюдением или нару-

шением социальных норм, со стереотипами.  

Выявлять и оценивать различные мнения и 
точки зрения о необходимости соблюдения 

семейных и общественных традиций. 

Аргументировать свое мнение о роли традиций 
в поддержании культурного многообразия.  

Оценивать риски и последствия отказа от со-

блюдения традиций. 

Беседа / об-
суждение / 

решение по-

знавательных 
задач и разбор 

ситуаций 

http://skiv.instrao.ru/ 
 Ситуации 

«Поговорим вежливо» 

«Пост хвастовства» 
 «Самоуправление в шко-

ле» 

«Рождение детей и СМИ» 
Глобальные компетенции. 

Сборник эталонных зада-

ний. Выпуск 2. Стр. 8–9, 

25–30, ситуация «Новый 

ученик»  

2
9-

30

. 

Общаемся 
со стар-

шими и с 

младшими. 
Общаемся 

«по прави-

лам» 
и достигае

м общих 

целей 

2 Межкультурное взаимо-
действие: роль и причины 

противоречий в межкуль-

турном взаимодействии. 
Проблемы различных соци-

альных групп в современ-

ном ми-
ре. Демографические груп-

пы. Миграция и мигранты 

  

Определять стратегии поведения в конфликт-
ных социальных взаимодействиях. 

Выявлять и оценивать различные мнения и 

точки зрения о причинах конфликтных ситуа-
ций. 

  

Дискуссия / 
решение по-

знавательных 

задач и разбор 
ситуаций 

http://skiv.instrao.ru/ 
 Ситуации 

«Связь поколений» 

«Детская площадка» 
Глобальные компетенции. 

Сборник эталонных зада-

ний. Выпуск 2. Стр. 17–30 
(тренировочные задания № 

2 и №3). 

Ситуация «Миграция и 
мигранты»  

3

1. 

Прошлое и 

будущее: 
причины и 

способы 

решения 
глобаль-

ных про-

блем 

1 Глобальные проблемы: 

причины возникновения, 
особенности проявления в 

различных регионах Земли. 

Выявлять и оценивать различные мнения и 

точки зрения, связанные с проявлением гло-
бальных проблем в различных регионах Земли. 

Объяснять сложные региональные ситуации и 

проблемы. 
Оценивать действия по преодолению сложных 

ситуаций и их последствий 

Обсуждение 

информации, 
предложенной 

руководителем 

занятия / ре-
шение позна-

вательных 

задач и разбор 
ситуаций 

Глобальные компетенции. 

Сборник эталонных зада-
ний. Выпуск 2. Стр. 31–38 

(ситуация «Африка как 

зеркало глобальных про-
блем»). 

Ситуация «Цивилизация и 

мусор» 
http://skiv.instrao.ru/ 

 Ситуации «Леса или сель-

скохозяйственные угодья» 
«Озелененные территории» 

 «Пластик, о котором все 

знают»  



 

3

2. 

Действуем 

для буду-
щего: со-

храняем 

природные 

ресурсы 

1 

  

Глобальные проблемы: 

концепция устойчивого 
развития и решение гло-

бальных проблем. 

Сущность концепции 
устойчивого развития. 

Возможности решения 

глобальных проблем на 
примерах энергетической и 

сырьевой проблем 

Объяснять сложные ситуации и проблемы, 

связанные с устойчивым развитием. 
Аргументировать свое мнение о возможности 

преодоления энергетической и сырьевой гло-

бальных проблем.  

Оценивать действия людей и сообществ с пози-

ций достижения устойчивого развития 

Обсуждение 

информации, 
предложенной 

руководителем 

занятия / ре-

шение позна-

вательных 

задач и разбор 
ситуаций 

Глобальные компетенции. 

Сборник эталонных зада-
ний. Выпуск 2. Стр. 12–16. 

http://skiv.instrao.ru/ 

 Ситуации «Шопоголик» 

«Бензин или метан» 

«Цель № 7» 

«Энергетическая пробле-
ма» 

«Этичное производство и 

потребление» 

Подведение итогов программы. Рефлексивное занятие 2. 

3

3. 

Подведе-

ние итогов 

програм-
мы. Само-

оценка 

результа-
тов дея-

тельности 

на заняти-
ях 

1 Оценка (самооценка) уров-

ня сформированности 

функциональной грамотно-
сти по шести составляю-

щим. Обсуждение возмож-

ных действий, направлен-
ных на повышение уровня 

ФГ отдельных учащихся и 

группы в целом. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

Аргументировать и обосновывать свою пози-

цию. 
Осуществлять сотрудничество со сверстниками. 

Учитывать разные мнения. 

  

Групповая 

работа 

  

Для конкретизации прояв-

ления сформированности 

отдельных  уровней ФГ 
используются примеры 

заданий разного уровня ФГ 

(http://skiv.instrao.ru/) 

3

4. 

Итоговое 

занятие 

1 Демонстрация итогов вне-

урочных занятий по ФГ 
(открытое мероприятие для 

школы и родителей). 

Решение практических задач,  успешное меж-

личностного общение в совместной деятельно-
сти, активное участие в коллективных учебно-

исследовательских, проектных и других творче-

ских работах. 
Просмотр слайд-шоу с фотографиями и видео, 

сделанными педагогами и детьми во время 

занятий. 
Благодарности друг другу за совместную рабо-

ту. 

Театрализо-

ванное пред-
ставление, 

фестиваль, 

выставка работ 

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 класс  

№ Тема Кол-

во 

часов 

Основное содержание Основные виды деятельности Формы прове-

дения занятий 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Введение в курс «Функциональная грамотность» для учащихся 9 класса. 

1

. 

Введение 1 Знакомство участников 

программы. Обсуждение 

понятий «функциональная 
грамотность», «составля-

ющие функциональной 

грамотности (читательская, 
математическая, естествен-

но-научная, финансовая 

грамотность, глобальные 
компетенции, креативное 

мышление). 

Ожидания каждого школь-
ника и группы в целом от 

совместной работы. Об-

суждение планов и органи-
зации работы в рамках 

программы. 

  

Развить мотивацию к целенаправленной соци-

ально значимой деятельности; стремление быть 

полезным, интерес к социальному сотрудниче-
ству; 

Сформировать внутреннюю позиции личности 

как особого ценностного отношения к себе, 
окружающим людям и жизни в целом; 

Сформировать установку на активное участие в 

решении практических задач, осознанием важ-
ности образования на протяжении всей жизни 

для успешной профессиональной деятельности 

и развитием необходимых умений; 
Приобрести опыт успешного межличностного 

общения; 

готовность к разнообразной совместной дея-
тельности, активное участие в коллективных 

учебно-исследовательских, проектных и других 

творческих работах 

Игры и упраж-

нения, помо-

гающие объ-
единить участ-

ников про-

граммы, кото-
рые будут 

посещать заня-

тия. 
Беседа, работа 

в группах, 

планирование 
работы. 

Портал Российской элек-

тронной школы 

(РЭШ, https://fg.resh.edu.ru/ 
 портал ФГБНУ ИСРО 

РАО,  Сетевой комплекс 

информационного взаимо-
действия субъектов Рос-

сийской Федерации в про-

екте «Мониторинг форми-
рования функциональной 

грамотности учащихся» 

(http://skiv.instrao.ru/); 
  материалы из пособий 

«Функциональная грамот-

ность. Учимся для жизни» 
издательства «Просвеще-

ние». 

Модуль 1: Читательская грамотность: «События и факты с разных точек зрения» (5 ч) 

2

. 

Смысл 

жизни (я и 

моя жизнь) 

1 Авторский замысел и чита-

тельские установки 

Интегрировать и интерпретировать информа-

цию 

Творческая 

лаборатория 

«Зарок» 

http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/chitatelskaya-
gramotnost/ 

3

-5. 

Самоопре-

деление 

3 Альтернативные точки 

зрения и их основания 

Интегрировать и интерпретировать информа-

цию, осмыслять содержание и форму текста 

Дискуссия 

  

«Киберспорт» 

(Читательская грамотность. 
Сборник эталонных зада-

ний. Выпуск 1. Учеб. посо-

бие для общеобразоват. 
организаций. В 2-х ч. Часть 

2. ‒ Москва, Санкт-

Петербург: «Просвеще-
ние», 2020). 

«Походы» 

http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/chitatelskaya-

gramotnost/ 

6
. 

Смыслы, 
явные и 

скрытые 

1 Коммуникативное намере-
ние автора, манипуляция в 

коммуникации 

Осмыслять содержание и форму текста Игра-
расследование 

«Выигрыш» (Читательская 
грамотность. Сборник 

эталонных заданий. Вы-

пуск 2. Учеб. пособие для 
общеобразоват. организа-

ций. В 2-х ч. Часть 2. ‒ 

Москва, Санкт-Петербург: 
«Просвещение», 2021). 

Модуль 2: Естественно-научная грамотность: «Знания в действии» (5 ч) 



 

7

. 

Наука и 

технологии 

1 Выполнение заданий 

«Сесть на астероид» и 
«Солнечные панели» 

Объяснение принципов действия технологий. 

Выдвижение идей по использованию знаний 
для разработки и совершенствования техноло-

гий.  

Работа инди-

видуально или 
в парах. Об-

суждение ре-

зультатов 

выполнения 

заданий. 

Портал РЭШ (Российская 

электронная школа) 
https://fg.resh.edu.ru 

8

. 

Вещества, 

которые 
нас окру-

жают 

1 Выполнение заданий «Ле-

карства или яды» и «Чай» 

Объяснение происходящих процессов и воздей-

ствия различных веществ на органаизм челове-
ка. 

Работа инди-

видуально или 
в парах. Об-

суждение ре-

зультатов 
выполнения 

заданий. 

·   Портал РЭШ (Россий-

ская электронная шко-
ла) https://fg.resh.edu.ru 

·   Сетевой комплекс ин-

формационного взаимодей-
ствия субъектов Россий-

ской Федерации в проек-
те «Мониторинг формиро-

вания функциональной 

грамотности учащих-
ся» http://skiv.instrao.ru  

9

. 

Наше здо-

ровье 

1 Выполнение заданий «О 

чем расскажет анализ кро-

ви» и/или «Вакцины» 

Объяснение происходящих процессов. 

Анализ методов исследования и интерпретация 

результатов «экспериментов. 

Работа инди-

видуально или 

в парах. Об-
суждение ре-

зультатов 

выполнения 
заданий. 

Естественно- науч-

ная грамотность. Сборник 

эталонных заданий. Вы-
пуск 2: учеб. пособие для 

общеобразовательных 

организаций / под ред. Г. С. 
Ковалёвой, А. Ю. Пентина. 

— М. ; СПб. : Просвеще-

ние, 2021. 
 ·   Портал РЭШ (Россий-

ская электронная шко-

ла) https://fg.resh.edu.ru  

1

0-

11
. 

Заботимся 

о Земле 

2 Выполнение заданий «Гло-

бальное потепление» и 

«Красный прилив» 

Получение выводов на основе нтерпретации 

данных (графиков, схем), построение рассужде-

ний. 
Проведение простых исследований и анализ их 

результатов. 

Выдвижение идей по моделированию глобаль-
ных процессов. 

Работа в парах 

или группах. 

Мозговой 
штурм. 

Презентация 

результатов 
выполнения 

заданий. 

Естественно-

научная грамотность. 

Сборник эталонных зада-
ний. Выпуск 2: учеб. посо-

бие для общеобразователь-

ных организаций / под ред. 
Г. С. Ковалёвой, А. Ю. 

Пентина. — М. ; СПб. : 

Просвещение, 2021. 

 ·   Портал РЭШ (Россий-

ская электронная шко-

ла) https://fg.resh.edu.ru 

 Модуль 3: Креативное мышление «Проявляем креативность на уроках, в школе и в жизни» (5 ч) 

1

2. 

Креатив-

ность в 

учебных 
ситуациях, 

ситуациях 

личностно-
го роста и 

социально-

го проек-
тирования 

1 Анализ моделей и ситуа-

ций. 

Модели заданий: 
-диалоги, 

-инфографика, 

-личностные действия и 
социальное проектирова-

ние, 

-вопросы методологии 
научного познания 

Совместное чтение текста заданий. Маркировка 

текста с целью выделения главного. 

Совместная деятельность по анализу предло-
женных ситуаций. 

Самостоятельное выдвижение идей и модели-

рование жизненных ситуаций: 
-создания диалогов (на основе комиксов, ри-

сунков, описания случаев и т.д.) 

-создания инфографики (например, на основе 
текста параграфа), 

-проектирования личностных действий (само-

познания, самооценки и др.), 
-научного познания. 

Работа в парах 

и малых груп-

пах над раз-
личными ком-

плексными 

заданиями. 
Презентация 

результатов 

обсуждения и 
подведение 

итогов 

Портал ИСРО РАО 

http://skiv.instrao.ru 

 Комплексные задания 
·         6 кл., Марафон чи-

стоты, задание 2, 

8 кл., Инфографика. Сол-
нечные дни, 

9 кл., Помогите младшим 

школьникам полюбить 
чтение 

9 кл., Утренние вопросы 

9 кл., Вечное движение 

1

3. 

Выдвиже-

ние разно-
образных 

идей. 

1 Оригинальность и прора-

ботанность. 
Обсуждение проблемы: 

Когда на уроке мне помог-

ла креативность? 
  

Совместное чтение текста заданий. Маркировка 

текста с целью выделения основных требова-
ний. 

Совместная деятельность по анализу предло-

женных ситуаций и проблем. 
Моделирование жизненных ситуаций, требую-

щих применения дивергентного мышления. 

Примеры: 
·         Как поступить? 

·         Какое принять решение? 

·         Преобразование ситуации, 
·         Поиск альтернатив, 

·         Поиск связей и отношений 

Подведение итогов: 
-Когда в жизни может выручить гибкость и 

беглость мышления? 

Работа в парах 

и малых груп-
пах. 

Презентация 

результатов 
обсуждения и 

подведение 

итогов 

Портал ИСРО РАО 

http://skiv.instrao.ru 
 Комплексные задания 

(задания на выдвижение 

разнообразных идей, оцен-
ку и отбор идей) 

·         9 кл., Фантастиче-

ский мир, 
9 кл., Социальная реклама, 

9 кл., NB или Пометки на 

полях, 
9 кл., Видеть глазами ду-

ши, 

9 кл., Как защищаться от 
манипуляций, 

9 кл., Транспорт будущего  

1

4. 

Выдвиже-

ние креа-

тивных 

идей и их 
доработка. 

  

1 Оригинальность и прора-

ботанность. 

Обсуждение проблемы: 

В какой жизненной ситуа-
ции мне помогла креатив-

ность? 

Совместное чтение текста заданий. Маркировка 

текста с целью выделения основных требова-

ний. 

Совместная деятельность по анализу предло-
женных ситуаций. 

Моделируем ситуацию: когда в жизни может 

понадобиться креативность? 
Подведение итогов: 

-В каких ситуациях наилучшим решением про-

блемы является традиционное, а в каких -
креативное? 

Работа в ма-

лых группах 

по поиску 

аналогий, 
связей, ассоци-

аций 

Работа в парах 
и малых груп-

пах по анализу 

и моделирова-
нию  ситуаций, 

Портал ИСРО РАО 

http://skiv.instrao.ru  

Комплексные задания (за-

дания на выдвижение кре-
ативных идей, доработку 

идей) 

9 кл., Фантастический мир, 
9 кл., Социальная реклама, 

9 кл., NB или Пометки на 

полях, 
9 кл., Видеть глазами ду-



 

по подведению 

итогов. 
Презентация 

результатов 

обсуждения 

ши, 

9 кл., Как защищаться от 
манипуляций, 

9 кл., Транспорт будущего  

1
5. 

От выдви-
жения до 

доработки 

идей 

1 Использование навыков 
креативного мышления для 

создания продукта. 

Выполнение проекта на основе комплексного 
задания (по выбору учителя): 

-Конкурс идей «Благодарим своих учителей», 

-Социальное проектирование. «Как я вижу своё 
будущее?», 

-Футуристическая выставка 

-Подготовка и проведение социально значимого 
мероприятия (например, помощи людям с осо-

бенностями здоровья), 
-Планирование и организация системы меро-

приятий по помощи в учёбе. 

Работа в ма-
лых группах 

Презентация 

результатов 
обсуждения 

Портал ИСРО РАО 
http://skiv.instrao.ru 

 По выбору учителя 

9 кл., Благодарность, 
7 кл., Нужный предмет, 

9 кл., Фантастический мир, 

9 кл., Транспорт будущего 
9 кл., Вещества и материа-

лы 
9 кл., Рисунок 

9 кл., Видеть глазами ду-

ши, 
9 кл., Солнечные дети 

7 кл., Поможем друг другу 

1

6. 

Диагно-

стика и 
рефлексия. 

Самооцен-

ка 

1 Креативное мышление. 

Диагностическая работа 
для 9 класса. 

Выполнение итоговой работы. 

Обсуждение результатов. Взаимо- и самооценка 
результатов выполнения 

Индивидуаль-

ная работа. 
Работа в парах. 

Портал 

РЭШ https://fg.resh.edu.ru 
 Портал ИСРО 

РАО http://skiv.instrao.ru 

 Диагностическая работа 
для 9 класса. Креативное 

мышление. 

Вариант 1. Экспедиция на 
Марс. 

Вариант 2. Социальная 

инициатива 

Подведение итогов первой части программы: Рефлексивное занятие 1. 

1

7. 

Подведе-

ние итогов 

первой 
части про-

граммы. 

Самооцен-
ка резуль-

татов дея-

тельности 

на заняти-

ях 

1 Самооценка уверенности 

при решении жизненных 

проблем. 
Обсуждение результатов 

самооценки с целью до-

стижения большей уверен-
ности при решении задач 

по функциональной гра-

мотности. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

Аргументировать и обосновывать свою пози-

цию. 
Задавать вопросы, необходимые для организа-

ции собственной деятельности. 

Предлагать варианты решений поставленной 
проблемы. 

Беседа Приложение 

Модуль 4: Математическая грамотность: «Математика в окружающем мире» (4 ч) 

1

8. 

В обще-

ственной 

жизни: 
социаль-

ные опро-

сы и ис-
следования 

Комплекс-

ные зада-
ния 

«Домаш-

ние живот-
ные», 

«Здоровое 

питание» 

1 Статистические характери-

стики, Представление ин-

формации (диаграммы) 

Извлекать информацию (из текста, таблицы, 

диаграммы), Распознавать математические 

объекты, Описывать ход и результаты дей-
ствий, Предлагать  и обсуждать способы реше-

ния, Прикидывать, оценивать, вычис-

лять результат, Устанавливать и использовать 
зависимости между величинами, данными, 

Читать, записывать, сравнивать математические 

объекты (числа, величины, фигу-
ры), Применять правила, свойства (вычислений, 

нахождения результата), Применять приемы 

проверки результата, Интерпретировать ответ, 
данные,  

Выдвигать и обосновы-

вать гипотезу, Формулировать обобщения и 
выводы, Распознаватьистинные и ложные вы-

сказывания об объек-

тах, Строить высказывания, Приводить пример
ы и контрпримеры, Выявлять сходства и разли-

чия объек-

тов, Измерять объекты, Конструировать матема
тические отношения, 

Моделировать ситуацию математиче-

ски, Наблюдать и проводить аналогии 

Беседа, груп-

повая работа, 

индивидуаль-
ная работа, 

исследование 

информацион-
ных источни-

ков, опрос, 

презентация, 
круглый стол 

http://skiv.instrao.ru/ 

 9 класс, 2021: 

 «Домашние животные», 
«Здоровое питание» 

1
9. 

На отдыхе: 
измерения 

на местно-

сти 
Комплекс-

ное зада-
ние «Как 

измерить 

ширину 
реки» 

1 Измерение геометрических 
величин, Геометрические 

фигуры и их свойства, 

Равенство и подобие 

Групповая 
работа, инди-

видуальная 

работа, прак-
тическая рабо-

та (измерение 
на местности) 

http://skiv.instrao.ru/ 
 9 класс, 2019/20: 

«Как измерить ширину 

реки» 

2

0. 

В обще-

ственной 

жизни: 
интернет 

Комплекс-

ное зада-
ние «По-

купка по-

дарка в 
интернет-

магазине» 

1 Представление данных 

(таблицы, диаграммы), 

Вероятность случайного 
события 

Беседа, груп-

повая работа, 

индивидуаль-
ная работа, 

изучение ин-

тернет-
ресурсов, пре-

зентация 

http://skiv.instrao.ru/ 

9 класс, 2021: 

«Покупка подарка в интер-
нет-магазине» 

2
1. 

В домаш-
них делах: 

комму-

нальные 

1 Вычисления с рациональ-
ными числами с использо-

ванием электронных таб-

лиц 

Беседа, груп-
повая работа, 

индивидуаль-

ная работа, 

http://skiv.instrao.ru/ 
  

«Измерение и оплата элек-

троэнергии» - в Приложе-



 

платежи 

Комплекс-
ное зада-

ние «Изме-

рение и 

оплата 

электро-

энергии» 

практическая 

работа (вычис-
ления с ис-

пользованием 

электронных 

таблиц), пре-

зентация (ре-

комендаций) 

нии 

Модуль 5: Финансовая грамотность: «Основы финансового успеха»  (4 ч) 

2

2. 

Я - потре-

битель. 

1 Права потребителей 

Защита прав потребителей 

Выявлять и анализировать финансовую инфор-

мацию. 

Оценивать финансовые проблемы. 
Применять финансовые знания. Обосновывать 

финансовое решение. 

  

Решение ситу-

ативных и 

проблемных 
задач 

Беседа/ 

практическая 
работа/ реше-

ние кейсов/ 

игра 

http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/finansovaya-

gramotnost 
Защита прав потребителей 

(2020,  8 класс) 

Опоздавший миксер 
(2021,  9 класс) 

  

2

3. 

Человек и 

работа: что 

учитываем, 
когда дела-

ем выбор 

1 Трудоустройство: факторы 

выбора профессии, факто-

ры выбора места работы 
Образование и самообра-

зование как условия фи-

нансовой стабильности 
Успешное трудоустрой-

ство- основной фактор 

финансовой стабильности 

Выявлять и анализировать финансовую инфор-

мацию. 

Оценивать финансовые проблемы. 
Применять финансовые знания. Обосновывать 

финансовое решение. 

  

Решение ситу-

ативных и 

проблемных 
задач 

Беседа/ 

практическая 
работа/игра 

http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/finansovaya-

gramotnost 
Заработная  плата (2021,  9 

класс) 

 Первая работа Издатель-
ство просвещение (вып 2 

часть 2)  

2
4. 

Налоги и 
выплаты: 

что отдаем 

и как по-
лучаем 

1 Что такое налоги и  зачем 
они нужны 

Основные социальные 

выплаты, предоставляемые 
государством 

  

Выявлять и анализировать финансовую инфор-
мацию. 

Оценивать финансовые проблемы. 

Применять финансовые знания. Обосновывать 
финансовое решение. 

  

Решение ситу-
ативных и 

проблемных 

задач Беседа/ 
практическая 

работа/ реше-

ние кейсов/ 
игра 

http://skiv.instrao.ru/bank-
zadaniy/finansovaya-

gramotnost 

Ежегодные налоги (2021,  9 
класс) 

Портал ИСРО РАО 

http://skiv.instrao.ru 
Транспортный 

налог (Просвещение вып 2, 

часть 2) 

2

5. 

Самое 

главное о 

професси-
ональном 

выборе: 

образова-
ние, работа 

и   финан-

совая ста-
бильность 

1 Образование, работа 

и   финансовая стабиль-

ность 

Выявлять и анализировать финансовую инфор-

мацию. 

Оценивать финансовые проблемы. 
Применять финансовые знания. Обосновывать 

финансовое решение 

Решение ситу-

ативных и 

проблемных 
задач 

Беседа/ 

практическая 
работа/ реше-

ние кейсов/ 

дискуссия/ 
игра 

«Агентство по 

трудоустрой-
ству» 

http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/finansovaya-

gramotnost 
Зарплатная карта (2020, 9 

класс) 

 Работа для Миши 
Издательство просвещение 

(вып 2 часть 2) 

Интегрированные занятия: Финансовая грамотность+ Математика  (2 ч), Финансовая грамотность+ Математика  + Естественно -научная(1 ч) – за рамка-

ми  выделенных  5  часов на финграмотность  

2
6. 

«Что посе-
ешь, то 

и  по-

жнешь» // 

«Землю 

уважай – 

пожнешь 
урожай» 

1 Финансовая грамотность и 
социальная ответствен-

ность  

Выявлять и анализировать финансовую инфор-
мацию. 

Оценивать финансовые проблемы. 

Применять финансовые знания. Обосновывать 

финансовое решение. 

Решение ситу-
ативных и 

проблемных 

задач 

Беседа/ 

практическая 

работа/  игра 

http://skiv.instrao.ru/bank-
zadaniy/finansovaya-

gramotnost 

Климатический магазин – 9 

класс - 2021 

2

7. 

«Труд, 

зарплата и 
налог — 

важный 

опыт 
и  урок» 

2 Финансовая грамотность: 

Образование, работа 
и   финансовая стабиль-

ность 

Определение факторов, 
влияющих на размер вы-

плачиваемой заработной 

платы 
Налоговые выплаты 

Социальные пособия 

Математическая грамот-
ность: 

Зависимость «цена – коли-

чество-стоимость», 
Действия с числами и ве-

личинами, 

Вычисление процентов, 
Вычисление процента от 

числа и числа по его про-

центу 

Финансовая грамотность: 

Выявлять и анализировать финансовую инфор-
мацию. 

Оценивать финансовые проблемы. 

Применять финансовые знания. Обосновывать 
финансовое решение. 

Математическая грамотность: 

Извлекать информацию (из текста, таблицы, 
диаграммы), Распознавать математические 

объекты, Моделировать ситуацию математиче-

ски, 
Устанавливать и использовать зависимости 

между величинами, данными, 

Предлагать  и обсуждать способы реше-
ния, Прикидывать, оценивать, вычис-

лять результат. 

Решение ситу-

ативных и 
проблемных 

задач 

Беседа/ 
практическая 

работа/  игра, 

групповая 
работа, инди-

видуальная 

работа 

http://skiv.instrao.ru/ 

«Новая работа» (2021, 9 
класс) 

 «Налог на новую кварти-

ру» (2021, 8 класс) 
 «Пособие на ребенка» 

(8 класс,  2019/20) 

  

Модуль 6: Глобальные компетенции «Роскошь общения. Ты, я, мы отвечаем за планету.  Мы будем жить и работать в изменяющемся цифровом мире» (5 ч) 

2

8. 

Какое 

общение 

1 Межкультурное взаимо-

действие: успешное и ува-

Приводить примеры «твердых» и «мягких» 

навыков. 

Обсуждение 

информации, 

Глобальные компетенции. 

Сборник эталонных зада-



 

называют 

эффектив-
ным. Рас-

шифруем 

«4к» 

жительное взаимодействие 

между людьми, действия в 
интересах общественного 

благополучия и устойчиво-

го развития. 

Понятие об «универсаль-

ных навыках» («мягких 

навыках») 
Как развивать критическое 

и аналитическое мышле-

ние? Как работать с ин-
формацией? 

Объяснять причины возрастания значения 

«мягких навыков» в современной жизни. 
Объяснять понятия «критическое мышление», 

«аналитическое мышление». 

Аргументировать свое мнение о значении «мяг-

ких навыков» в современном мире. 

Объяснять, как определить достоверность ин-

формации, отличить факт и мнение.  
  

предложенной 

руководителем 
занятия / игро-

вая деятель-

ность 

ний. Выпуск 2. Стр. 8–9, 

45–47, 53–58 (тренировоч-
ное задание № 2). 

Ситуация «Интернет в 

современном мире». 

http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/globalnye-

kompetentsii/ 
Ситуация «Ищем причи-

ны» 

  

2

9-
30

. 

Общаемся 

в сетевых 
сообще-

ствах, 

сталкива-
емся со 

стереоти-

пами, дей-
ствуем 

сообща 

2 Межкультурное взаимо-

действие: успешное и ува-
жительное взаимодействие 

между людьми в социаль-

ных сетях, понимание роли 
стереотипов в межкультур-

ном взаимодействии, роль 

ценностей в оценке раз-
личных взглядов, точек 

зрения и мировоззрений.  

  

Выявлять и оценивать различные мнения и 

точки зрения, связанные со стереотипами. 
Оценивать ситуации межкультурного общения 

с ценностных позиций. 

Объяснять сложные ситуации и проблемы, 
возникающие в общении в социальных сетях. 

Аргументировать свое мнение о возможностях 

и рисках участия в сетевых сообществах 

Дискуссия / 

решение по-
знавательных 

задач и разбор 

ситуаций 

http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/globalnye-
kompetentsii/ 

Ситуации «Гендерное ра-

венство и стереотипы» 
«Плюсы и минусы стерео-

типов» 

«Сетикет» 
«Сегодня у нас презента-

ция» 

Глобальные компетенции. 
Сборник эталонных зада-

ний. Выпуск 2. Ситуация 

«Новый ученик» 

3
1-

32

. 

Почему и 
для чего в 

современ-

ном мире 
нужно 

быть гло-

бально 
компе-

тентным? 

Действуем 
для буду-

щего: учи-
тываем 

цели 

устойчиво-
го развития 

2 
  

Глобальные проблемы: 
пути и возможности их 

решения глобально компе-

тентными людьми в усло-
виях динамично развива-

ющегося неопределенного 

мира. 
  

Объяснять сущность глобальных проблем и 
вызовов, которые они создают современному 

человечеству. 

Оценивать действия по решению глобальных 
проблем в современном мире.  Определять и 

обосновывать собственную стратегию поведе-

ния, связанную с участием в решении глобаль-
ных проблем. 

Дискуссия / 
конференция / 

решение по-

знавательных 
задач и разбор 

ситуаций 

  

http://skiv.instrao.ru/bank-
zadaniy/globalnye-

kompetentsii/ 

Глобальные компетенции. 
Сборник эталонных зада-

ний. Выпуск 2. Стр. 6–11 

  

Подведение итогов программы. Рефлексивное занятие 2. 

3

3. 

Подведе-

ние итогов 
програм-

мы. 

Самооцен-
ка резуль-

татов дея-

тельности 
на заняти-

ях 

1 Оценка (самооценка) уров-

ня сформированности 
функциональной грамотно-

сти по шести составляю-

щим. Обсуждение возмож-
ных действий, направлен-

ных на повышение уровня 

ФГ отдельных учащихся и 
группы в целом. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

Аргументировать и обосновывать свою пози-
цию. 

Осуществлять сотрудничество со сверстниками. 

Учитывать разные мнения. 
  

Групповая 

работа 
  

Для конкретизации прояв-

ления сформированности 
отдельных  уровней ФГ 

используются примеры 

заданий разного уровня ФГ 
(http://skiv.instrao.ru/) 

3

4. 

Итоговое 

занятие 

1 Демонстрация итогов вне-

урочных занятий по ФГ 
(открытое мероприятие для 

школы и родителей). 

Решение практических задач,  успешное меж-

личностного общение в совместной деятельно-
сти, активное участие в коллективных учебно-

исследовательских, проектных и других творче-

ских работах. 
Просмотр слайд-шоу с фотографиями и видео, 

сделанными педагогами и детьми во время 

занятий. 
Благодарности друг другу за совместную рабо-

ту. 

Театрализо-

ванное пред-
ставление, 

фестиваль, 

выставка работ 

  

 

2.1.2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВЕКУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РОССИЯ  - МОИ ГОРИЗОНТЫ» 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты» (далее – Программа) составлена на основе:  
‒ Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  в Российской ̆Федерации»,  

‒ Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,  

‒ Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС ООО), утвержденного Приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287,  

‒ Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО), утвержденного приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413,  

‒ Федеральной образовательной программы основного общего образования (далее – ФОП ООО), утвержденной приказом Министерства просве-

щения Российской Федерации от 18 мая 2023 г. № 370,  

‒ Федеральной образовательной программы среднего общего образования  
(далее – ФОП СОО), утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023 г. № 371,  

‒ Методических рекомендаций по реализации проекта «Билет в будущее»  по профессиональной ориентации обучающихся 6-9 классов образова-

тельных организаций Российской Федерации, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования,  
‒ Методических рекомендаций по реализации Единой модели профессиональной ориентации обучающихся 6-9 классов образовательных органи-

заций Российской Федерации, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования  



 

В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период  до 2025 года8 одним из направлений является трудовое воспитание  и про-

фессиональное самоопределение, которое реализуется посредством «воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; содей-
ствия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии».   

Настоящая Программа разработана с целью реализации комплексной  и систематической профориентационной работы для обучающихся 6-9 

классов  на основе апробированных материалов Всероссийского проекта «Билет в будущее» (далее – проект).  

Согласно требованиям ФГОС общего образования, реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования предусмотрена через урочную и внеурочную деятельность.   

План внеурочной деятельности наряду с учебным планом является обязательной частью образовательных программ начального общего, основно-
го общего и среднего общего образования и формируется с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации.   

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, направленную на достижение планируемых результатов освое-

ния основных образовательных программ (предметных, метапредметных и личностных), осуществляемую в формах, отличных от урочной.   
Основное содержание: популяризация культуры труда, связь выбора профессии с персональным счастьем и развитием экономики страны; зна-

комство с отраслями экономики, в том числе региональными, национальными и этнокультурными особенностями народов Российской Федерации, профес-
сиональными навыками  и качествами; формирование представлений о развитии и достижениях страны; знакомство с миром профессий; знакомство с си-

стемой высшего и среднего профессионального образования в стране; создание условий для развития универсальных учебных действий (общения, работы в 

команде и т.п.); создание условий для познания обучающимся самого себя, своих мотивов, устремлений, склонностей как условий для формирования уве-
ренности в себе, способности адекватно оценивать свои силы и возможности.  

На занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей обучающихся целесообразно отводить один акаде-

мический час  (далее – час) в неделю (34 часа в учебный год).   
Содержание Программы учитывает системную модель содействия самоопределению обучающихся общеобразовательных организаций, основан-

ную  на сочетании мотивационно-активизирующего, информационно-обучающего, практико-ориентированного и диагностико-консультативного подходов  

к формированию готовности к профессиональному самоопределению.  

Программа должна, в том числе, обеспечивать информированность обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельно-

сти,  в том числе с учетом имеющихся потребностей в профессиональных кадрах  на местном, региональном и федеральном уровнях; организацию профес-

сиональной ориентации обучающихся через систему мероприятий, проводимых общеобразовательными организациями.  
В целях реализации Программы должны создаваться условия, обеспечивающие возможность развития личности, ее способностей, удовлетворе-

ния образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся.  

Информационно-образовательная среда образовательной организации должна обеспечивать, в том числе информационное сопровождение проек-
тирования обучающимися планов продолжения образования и будущего профессионального самоопределения.  

2.  Цели и задачи изучения курса внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты»     

 Цель: формирование готовности к профессиональному самоопределению (далее – ГПС) обучающихся 6–11 классов общеобразовательных орга-
низаций.   

Задачи:   

 ‒ содействие  профессиональному  самоопределению  обучающихся  
общеобразовательных организаций;  

‒ формирование рекомендаций для обучающихся по построению индивидуального образовательно-профессионального маршрута в зависимости  

от интересов, способностей, доступных им возможностей;  
‒ информирование обучающихся о специфике рынка труда и системе профессионального образования (включая знакомство с перспективными  и 

востребованными профессиями и отраслями экономики РФ);  

‒ формирование у обучающихся навыков и умений, необходимых для осуществления всех этапов карьерной самонавигации, приобретения  и 
осмысления профориентационно значимого опыта, активного освоения ресурсов территориальной среды профессионального самоопределения, самооценки 

успешности прохождения профессиональных проб, осознанного конструирования индивидуального образовательно-профессионального маршрута и ее 

адаптация  с учетом имеющихся компетенций и возможностей среды;  
‒ формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного благополучия, залогу его успешного професси-

онального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне.  

3. Место и роль курса внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты» в плане внеурочной деятельности  

Настоящая Программа является частью образовательных программ основного и среднего общего образования и состоит из:  

‒ планируемых результатов освоения курса внеурочной деятельности,   

‒ содержания курса внеурочной деятельности, ‒ тематического планирования.  
Программа разработана с учетом преемственности профориентационных задач при переходе обучающихся с 6 по 9 классы.  

Программа может быть реализована в работе с обучающимися 6-9 классов основного общего образования.  

Программа рассчитана на 34 часа (ежегодно).   
Программа состоит из занятий разных видов – профориентационных (тематических), отраслевых, практико-ориентированных и иных.  

Программа для каждого класса может быть реализована в течение одного учебного года со школьниками 6-9 классов, если занятия проводятся 1 

раз в неделю, в течение учебного года в периоды: сентябрь – декабрь, январь – май.  
4. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты»  

4.1. Личностные результаты  

4.1.1 Для ФГОС ООО:  
В сфере гражданского воспитания:  

‒ готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации своих прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей;  

‒ готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление  к взаимопониманию и взаимопомощи.  
В сфере 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  и собственного региона, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подви-

гам  и трудовым достижениям народа.  
В сфере духовно-нравственного воспитания:  

  - ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного  

выбора.  
В сфере эстетического воспитания:  

‒ восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искус-

ства; осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения;  
‒ осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения для представителей многих профессий;  

‒ стремление к творческому самовыражению в любой профессии;  

‒ стремление создавать вокруг себя эстетически привлекательную среду  вне зависимости от той сферы профессиональной деятельности, которой 
школьник планирует заниматься в будущем.  

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья  и эмоционального благополучия:  

‒ осознание необходимости соблюдения правил безопасности в любой профессии, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде;  
‒ ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни;  

‒ способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, вызванным необходимостью профессионального самоопределения, осмысляя собствен-

ный опыт и выстраивая дальнейшие цели, связанные с будущей профессиональной жизнью;  

                                                      
8 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р)  



 

‒ сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку  и такого же права другого человека.  

В сфере трудового воспитания:  
‒ осознание важности трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной профессио-

нальной самореализации в российском обществе;  

‒ установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной организации, города, края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

‒ интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода;  

‒ 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 индивидуального образовательно-профессионального маршрута и жизненных планов с учётом личных и обще-

ственных интересов и потребностей.  
В сфере экологического воспитания:  

‒ повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения;  

‒ осознание потенциального ущерба природе, который сопровождает ту или иную профессиональную деятельность, и необходимости минимиза-
ции  этого ущерба;  

‒ осознание своей роли как ответственного гражданина и потребителя  в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред.  

В сфере понимания ценности научного познания:  
‒ овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

‒ овладение основными навыками исследовательской деятельности  в процессе изучения мира профессий, установка на осмысление собственного 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения цели индивидуального и коллективного благополучия.  

4.2. Метапредметные результаты  

4.2.1. Для ФГОС ООО:  

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями:  
‒ выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;  

‒ самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 

самостоятельно выделенных критериев);  
‒ с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия  в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;  

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;   

‒ делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы  о взаи-
мосвязях;   

‒ 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, предназначенную для остальных обучающихся по Программе.  
В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями:  

‒ воспринимать и формулировать суждения 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, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуа-

ций  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 под-

держание благожелательности общения;  

‒ сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;  
‒ публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта);  

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной  

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставлен-
ной задачи;  

‒ выполнять свою часть работы, достигать качественного результата  по своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды.  
В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями:  

‒ выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;  

‒ самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов  
и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;  

‒ делать выбор и брать ответственность за решение;   

‒ владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  
‒ давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения;   

‒ учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть  при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам;  
‒ объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации;  

‒ вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;  
‒ уметь ставить себя на место другого человека, понимать мотивы  и намерения другого.  

  «Россия – мои горизонты»  
Тема 1. Установочное занятие «Моя Россия – мои горизонты, мои достижения»  

Россия – страна безграничных возможностей и профессионального развития.  Познавательные цифры и факты о развитии и достижениях страны. 

Разделение труда как условие его эффективности. Разнообразие отраслей.  
Цели и возможности курса “Россия - мои горизонты”, виды занятий, основные образовательные формы, правила взаимодействия.   

Платформа «Билет в будущее» https://bvbinfo.ru/ , возможности личного кабинета обучающегося.  

Тема 2. Тематическое профориентационное занятие «Открой свое будущее»  

6 кл. Три базовые компонента, которые необходимо учитывать при выборе профессии:  

‒ «ХОЧУ» – ваши интересы;  

 «МОГУ» – ваши способности;  
‒ «БУДУ» – востребованность обучающегося на рынке труда в будущем.  

7 кл. Профиль обучения, выбор профиля обучения. Кто в этом может помочь,  в чем роль самого ученика.  

Как могут быть связаны школьные предметы, профиль обучения и дальнейший выбор профессионального пути.   
Формула «5 П»: Проблема, Постановка задачи, Поиск информации и ресурсов, Продукт (решение), Презентация.  

8 кл. Соотнесение личных качеств и интересов с направлениями профессиональной деятельности.  

Профессиональные компетенции, «мягкие» и «твердые» навыки.   
9 кл. Преимущества обучения как в образовательных организациях высшего образования (ООВО), так и в профессиональных образовательных организа-

циях (ПОО).   

https://bvbinfo.ru/


 

Возможные профессиональные направления для учащихся.   

Как стать специалистом того или иного направления.  
Как работает система получения профессионального образования.  

Персональный карьерный путь – выбор и развитие.  

Приемы построения маршрутов карьерного развития.   

Выбор образовательной организации: образовательной организации высшего образования (ООВО), профессиональной образовательной органи-

зации (ПОО)  как первого шага для формирования персонального образовательно профессионального маршрута.  

Тема 3. Тематическое профориентационное занятие «Познаю себя» ( 

Составляющие готовности к профессиональному выбору, особенности диагностик для самостоятельного прохождения на платформе «Билет в будущее» 

https://bvbinfo.ru/   

6, 8 кл. Диагностика «Мои интересы».  
7, 9 кл. Диагностика «Мои ориентиры».  

Тема 4. Россия  аграрная: растениеводство, садоводство  

Знакомство обучающихся с ролью сельского хозяйства в экономике нашей страны. Достижения России в отраслях аграрной сферы, актуальные 

задачи  и перспективы развития. Крупнейшие работодатели: агрохолдинги,   

их географическая представленность, перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и содержание профессиональной деятельности. 
Варианты профессионального образования.  Рассматриваются такие направления как: полеводство, овощеводство, садоводство, цветоводство, лесоводство.  

6-7 кл. Общая характеристика отраслей: растениеводство и садоводство. Значимость отраслей в экономике страны, основные профессии, пред-

ставленные  в отраслях. Знания, нужные в работе профессионалов отрасли.  Интересы, привычки, хобби, помогающие стать успешными профессионалами. 
Школьные предметы  и дополнительное образование, помогающие в будущем развиваться  в растениеводстве и садоводстве.  

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые профессионально важные качества, особенности профес-

сиональной подготовки. Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: профильность общего 

обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных организациях.  

Тема 5. Россия индустриальная: атомная промышленность  

Знакомство обучающихся с ролью атомной промышленности в экономике нашей страны. Достижения России в сфере атомной промышленности, 
актуальные задачи и перспективы развития. Крупнейший работодатель отрасли - корпорация "Росатом", географическая представленность корпорации, 

перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования.  

6-7 кл. Общая характеристика атомной отрасли. Ее значимость в экономике страны, достижения в атомной отрасли и перспективы развития, ос-
новные профессии, представленные в отраслях. Знания, нужные в работе профессионалов отрасли. Интересы, привычки, хобби, помогающие стать успеш-

ными профессионалами. Школьные предметы и дополнительное образование, помогающие в будущем развиваться в атомной отрасли.   

8-9 кл. Содержание деятельности профессий атомной отрасли, необходимые профессионально важные качества, особенности профессиональной 
подготовки. Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования  в подготовке специалистов для отрасли: профильность общего 

обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных организациях.  

Тема 6. Практико-ориентированное занятие  

Занятие посвящено «формуле профессии» - схеме описания профессии, созданной для облегчения поиска профессии по критериям: предмет про-

фессиональной деятельности, направление дополнительного образования, условия работы, школьные предметы, личные качества, цели и ценности, а также 

компетенции.  
Тема 7. Россия аграрная: пищевая промышленность и общественное питание  

 Продолжение знакомства обучающихся с ролью сельского хозяйства  в экономике нашей страны. Достижения России в рассматриваемых отрас-

лях аграрной сферы, актуальные задачи и перспективы развития. Особенности работодателей, перспективная потребность в кадрах. Основные профессии  и 
содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования.  Рассматриваются такие направления, как пищевая промышлен-

ность  и общественное питание.  

6-7 кл. Общая характеристика отраслей: пищевая промышленность  и общественное питание.  
Значимость отраслей в экономике страны, основные профессии, представленные в отраслях. Знания, нужные в работе профессионалов отрасли.   

Интересы, привычки, хобби, помогающие стать успешными профессионалами. Школьные предметы и дополнительное образование, помогающие 

в будущем развиваться в рассматриваемых отраслях.  
8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые профессионально важные качества, особенности профес-

сиональной подготовки. Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: профильность общего 

обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных организациях.  
Тема 8. Россия здоровая: биотехнологии, экология  

Знакомство обучающихся с ролью рассматриваемых отраслей в экономике нашей страны. Достижения России в отраслях «биотехнологии», «эко-

логия», актуальные задачи и перспективы развития. Особенности работодателей,  их географическая представленность, перспективная потребность в кад-
рах. Основные профессии и содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования.    

6-7 кл. Общая характеристика отраслей: биотехнологии и экология.  

Значимость отраслей в экономике страны, основные профессии, представленные в отраслях. Знания, нужные в работе профессионалов отрасли.   
Интересы, привычки, хобби, помогающие стать успешными профессионалами. Школьные предметы и дополнительное образование, помогающие 

в будущем развиваться в рассматриваемых отраслях.  

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые профессионально важные качества, особенности профес-
сиональной подготовки. Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: профильность общего 

обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных организациях.  

Тема 9. Россия безопасная: полиция, противопожарная служба, служба спасения, охрана  

Знакомство обучающихся с ролью служб безопасности в экономике нашей страны. Достижения России в рассматриваемых отраслях, актуальные 

задачи  и перспективы развития. Особенности работодателей, их географическая представленность, перспективная потребность в кадрах. Основные профес-

сии  и содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования.  Рассматриваются такие направления, как полиция, проти-
вопожарная служба, служба спасения, охрана.  

6-7 кл. Общая характеристика отраслей: полиция, противопожарная служба, служба спасения, охрана.  
Значимость отраслей в экономике страны, основные профессии, представленные в отраслях. Знания, нужные в работе профессионалов отрасли.   

Интересы, привычки, хобби, помогающие стать успешными профессионалами. Школьные предметы и дополнительное образование, помогающие 

в будущем развиваться в рассматриваемых отраслях.  
8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые профессионально важные качества, особенности профес-

сиональной подготовки. Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: профильность общего 

обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных организациях.  
Тема 10. Практико-ориентированное занятие  

Занятие направлено на углубление представлений о профессиях в изученных областях. Педагогу предлагается выбор в тематике занятия из двух 

возможных.  
Обучающиеся получают задания от специалиста (в видеоролике или в формате презентации, в зависимости от технических возможностей образо-

вательной организации) и, благодаря их выполнению, уточняют свои гипотезы о предмете профессиональной деятельности, условиях работы, личных каче-

ствах, целях  и ценностях профессионалов в профессии, их компетенциях, особенностях образования.  
На материале профессий из отраслей (на выбор):  - пищевая промышленность и общественное пита-

ние;  - биотехнологии и экология.  

Тема 11. Россия комфортная: транспорт  

Знакомство обучающихся с ролью комфортной среды в экономике нашей страны. Достижения России в отраслях комфортной среды, актуальные 

задачи  и перспективы развития. Крупнейшие работодатели в отрасли «Транспорт»,  их географическая представленность, перспективная потребность в 



 

кадрах. Основные профессии и содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования.    

6-7 кл. Общая характеристика отрасли: транспорт.  
Значимость отрасли в экономике страны, основные профессии, представленные в ней. Знания, нужные в работе профессионалов отрасли.  Инте-

ресы, привычки, хобби, помогающие стать успешными профессионалами. Школьные предметы  и дополнительное образование, помогающие в будущем 

развиваться в отрасли.  

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отрасли, необходимые профессионально важные качества, особенности профес-

сиональной подготовки. Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: профильность общего 

обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных организациях.  
Тема 12. Россия здоровая: медицина и фармация  

Знакомство обучающихся с ролью медицины и фармации в экономике нашей страны. Достижения России в этих отраслях, актуальные задачи и 

перспективы развития. Работодатели, их географическая представленность, перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и содержание про-
фессиональной деятельности. Варианты профессионального образования.  Рассматриваются такие направления, как медицина и фармация.  

6-7 кл. Общая характеристика отраслей: медицина и фармация.  
Значимость отраслей в экономике страны, основные профессии, представленные в отраслях. Знания, нужные в работе профессионалов отрасли.   

Интересы, привычки, хобби, помогающие стать успешными профессионалами. Школьные предметы и дополнительное образование, помогающие 

в будущем развиваться в отраслях медицина и фармация.  
8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые профессионально важные качества, особенности профес-

сиональной подготовки. Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: профильность общего 

обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных организациях.  
Тема 13. Россия деловая: предпринимательство  

Знакомство обучающихся с ролью деловой сферы в экономике нашей страны. Достижения России в отрасли предпринимательства, актуальные 

задачи  и перспективы развития. Основные профессии и содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования.  Рассмат-

риваются такие направления, как предпринимательство.  

6-7 кл. Общая характеристика отрасли предпринимательство.  

Значимость отраслей в экономике страны, основные профессии, представленные в отраслях. Знания, нужные в работе профессионалов отрасли.   
Интересы, привычки, хобби, помогающие стать успешными профессионалами. Школьные предметы и дополнительное образование, помогающие 

в будущем развиваться в отрасли.  

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые профессионально важные качества, особенности профес-
сиональной подготовки. Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: профильность общего 

обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных организациях.  

Тема 14. Россия комфортная: энергетика  

Знакомство обучающихся с ролью энергетики в экономике нашей страны. Достижения России в отрасли, актуальные задачи и перспективы раз-

вития. Крупнейшие работодатели, их географическая представленность, перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и содержание профес-

сиональной деятельности. Варианты профессионального образования.    
6-7 кл. Общая характеристика отрасли: энергетика.  

Значимость отраслей в экономике страны, основные профессии, представленные в отраслях. Знания, нужные в работе профессионалов отрасли.   

Интересы, привычки, хобби, помогающие стать успешными профессионалами. Школьные предметы и дополнительное образование, помогающие 
в будущем развиваться в отрасли.  

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые профессионально важные качества, особенности профес-

сиональной подготовки. Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: профильность общего 
обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных организациях.  

Тема 15. Практико-ориентированное занятие  

Занятие направлено на углубление представлений о профессиях в изученных областях. Педагогу предлагается выбор в тематике занятия из двух 
возможных.  

Обучающиеся получают задания от специалиста (в видеоролике или в формате презентации, в зависимости от технических возможностей образо-

вательной организации) и, благодаря их выполнению, уточняют свои гипотезы о предмете профессиональной деятельности, условиях работы, личных каче-
ствах, целях  и ценностях профессионалов в профессии, их компетенциях, особенностях образования.   

На материале профессий из отраслей (на выбор):   

- транспорт и энергетика;   
- медицина и фармация;  

- предпринимательство.  

Тема 16. Проектное занятие  

Обучающиеся переходят от знакомства с информацией и выполнения упражнений к более активному проектированию собственной деятельности 

и поиску ответов на свои вопросы, связанные с профориентацией.   

Занятие посвящено теме «Поговори с родителями» и предполагает знакомство с особенностями проведения тематической беседы с родителями 
(значимыми взрослыми).   

В зависимости от возраста ученики готовят более узкий или более широкий список вопросов для беседы и знакомятся с правилами и особенно-

стями проведения интервью.   
Материалы занятия могут быть использованы учениками в самостоятельной деятельности.   

Тема 17. Профориентационное тематическое занятие «Мое будущее»   

6, 8  кл.  
Личностные особенности и выбор профессии. Формирование представлений  о значимости личностных качеств в жизни человека и в его профес-

сиональном становлении.  

Повышение мотивации к самопознанию, пониманию своих преимуществ  и дефицитов в рамках отдельных профессиональных обязанностей. 
Средства компенсации личностных особенностей, затрудняющих профессиональное развитие и становление.  

6 кл. Влияние личностных качеств на жизнь человека, проявления темперамента и его влияние на профессиональное самоопределение.  
8 кл. Обсуждение профессионально важных качеств и их учет  в профессиональном выборе: требования профессии к специалисту.  

  7, 9  кл.   

Профессиональные склонности и профильность обучения. Роль профессиональных интересов в выборе профессиональной деятельности  и про-
фильности общего обучения, дополнительное образование. Персонализация образования.  Способы самодиагностики профессиональных интересов, инди-

видуальные различия и выбор профессии. Повышение мотивации  к самопознанию, профессиональному самоопределению.   Анонс возможности самостоя-

тельного участия в диагностике профессиональных интересов  и их возможного соотнесения с профильностью обучения «Мои качества».  
Тема 18. Россия индустриальная: добыча и переработка  

Знакомство обучающихся с ролью отрасли добычи переработки в экономике нашей страны. Достижения России в изучаемых отраслях, актуаль-

ные задачи  и перспективы развития. Крупнейшие работодатели, их географическая представленность, перспективная потребность в кадрах. Основные 
профессии  и содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования.  Рассматриваются такие направления, как добыча и 

переработка.  

6-7 кл. Общая характеристика отраслей: добыча и переработка.  
Значимость отраслей в экономике страны, основные профессии, представленные в отраслях. Знания, нужные в работе профессионалов отрасли.   

Интересы, привычки, хобби, помогающие стать успешными профессионалами. Школьные предметы и дополнительное образование, помогающие 

в будущем развиваться в отраслях добычи и переработки.  
8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые профессионально важные качества, особенности профес-

сиональной подготовки. Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: профильность общего 



 

обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных организациях.  

Тема 19. Россия индустриальная: легкая промышленность  

Знакомство обучающихся с ролью легкой промышленности в экономике нашей страны. Достижения России в отрасли, актуальные задачи и пер-

спективы развития. Работодатели, их географическая представленность, перспективная потребность  в кадрах. Основные профессии и содержание профес-

сиональной деятельности.  

Варианты профессионального образования.    

6-7 кл. Общая характеристика отрасли: легкая промышленность.  

Значимость отраслей в экономике страны, основные профессии, представленные в отраслях. Знания, нужные в работе профессионалов отрасли.   
Интересы, привычки, хобби, помогающие стать успешными профессионалами.  

Школьные предметы и дополнительное образование, помогающие в будущем развиваться в легкой промышленности.  

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые профессионально важные качества, особенности профес-
сиональной подготовки. Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: профильность общего 

обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных организациях.  
Тема 20. Россия умная: наука и образование  

Знакомство обучающихся с ролью науки и образования в экономике нашей страны. Достижения России в отраслях науки и образования, актуаль-

ные задачи и перспективы развития. Работодатели, их географическая представленность, перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и со-
держание профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования.    

6-7 кл. Общая характеристика отраслей: наука и образование.  

Значимость отраслей в экономике страны, основные профессии, представленные в отраслях. Знания, нужные в работе профессионалов отрасли.   
Интересы, привычки, хобби, помогающие стать успешными профессионалами. Школьные предметы и дополнительное образование, помогающие 

в будущем развиваться в науке и образовании.  

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые профессионально важные качества, особенности профес-

сиональной подготовки. Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: профильность общего 

обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных организациях.  

Тема 21. Практико-ориентированное занятие  

Занятие направлено на углубление представлений о профессиях в изученных областях. Педагогу предлагается выбор в тематике занятия из двух 

возможных.  

Обучающиеся получают задания от специалиста (в видеоролике или в формате презентации, в зависимости от технических возможностей образо-
вательной организации) и, благодаря их выполнению, уточняют свои гипотезы о предмете профессиональной деятельности, условиях работы, личных каче-

ствах, целях  и ценностях профессионалов в профессии, их компетенциях, особенностях образования.  

На материале профессий из отраслей (на выбор):  - добыча и переработка, легкая промышлен-
ность;  - наука и образование.  

Тема  22.  Россия  индустриальная:  тяжелая  промышленность, машиностроение  

Знакомство  обучающихся с ролью тяжелой промышленности и машиностроения в экономике нашей страны. Достижения России в тяжелой про-
мышленности и машиностроении, актуальные задачи и перспективы развития. Крупнейшие работодатели, их географическая представленность, перспек-

тивная потребность в кадрах. Основные профессии и содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования.    

6-7 кл. Общая характеристика отраслей: тяжелая промышленность  и машиностроение.  
Значимость отраслей в экономике страны, основные профессии, представленные в отраслях. Знания, нужные в работе профессионалов отрасли.   

Интересы, привычки, хобби, помогающие стать успешными профессионалами.  

Школьные предметы и дополнительное образование, помогающие в будущем развиваться в тяжелой промышленности и машиностроении.  
8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые профессионально важные качества, особенности профес-

сиональной подготовки. Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: профильность общего 

обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных организациях.  
Тема 23. Россия безопасная: военно-промышленный комплекс  

Знакомство обучающихся с ролью военно-промышленного комплекса  в экономике нашей страны. Достижения России в отраслях военно-

промышленного комплекса, актуальные задачи и перспективы развития. Крупнейшие работодатели, их географическая представленность, перспективная 
потребность в кадрах. Основные профессии и содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования.    

6-7 кл. Общая характеристика отрасли: военно-промышленный комплекс.  

Значимость отрасли в экономике страны, основные профессии, представленные в отраслях. Знания, нужные в работе профессионалов отрасли.  
Интересы, привычки, хобби, помогающие стать успешными профессионалами. Школьные предметы  и дополнительное образование, помогающие в буду-

щем развиваться в отрасли.  

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые профессионально важные качества, особенности профес-
сиональной подготовки. Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: профильность общего 

обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных организациях.  

Тема 24. Практико-ориентированное занятие  

Занятие направлено на углубление представлений о профессиях в изученных областях. Педагогу предлагается выбор в тематике занятия из двух 

возможных.  

Обучающиеся получают задания от специалиста (в видеоролике или в формате презентации, в зависимости от технических возможностей образо-
вательной организации) и, благодаря их выполнению, уточняют свои гипотезы о предмете профессиональной деятельности, условиях работы, личных каче-

ствах, целях  и ценностях профессионалов в профессии, их компетенциях, особенностях образования.  

На материале профессий из отраслей (на выбор):   
- тяжелая промышленность и машиностроение;   

- военно-промышленный комплекс.  

Тема 25. Россия умная: программирование и телекоммуникации  

Знакомство обучающихся с ролью программирования и телекоммуникаций  в экономике нашей страны. Достижения России в отраслях програм-

мирования  и телекоммуникаций, актуальные задачи и перспективы развития. Работодатели,  их географическая представленность, перспективная потреб-
ность в кадрах. Основные профессии и содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования.    

6-7 кл. Общая характеристика отраслей: программирование  и телекоммуникации.  

Значимость отраслей в экономике страны, основные профессии, представленные в отраслях. Знания, нужные в работе профессионалов отрасли.   
Интересы, привычки, хобби, помогающие стать успешными профессионалами. Школьные предметы и дополнительное образование, помогающие 

в будущем развиваться в программировании и телекоммуникациях.  

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые профессионально важные качества, особенности профес-
сиональной подготовки. Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: профильность общего 

обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных организациях.  

Тема 26. Россия комфортная: строительство и архитектура 

Знакомство обучающихся с ролью строительства и архитектуры в экономике нашей страны. Достижения России в отраслях строительства и архи-

тектуры, актуальные задачи и перспективы развития. Крупнейшие работодатели,  их географическая представленность, перспективная потребность в кад-

рах. Основные профессии и содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования.    
6-7 кл. Общая характеристика отраслей: строительство и архитектура.  

Значимость отраслей в экономике страны, основные профессии, представленные в отраслях. Знания, нужные в работе профессионалов отрасли.   

Интересы, привычки, хобби, помогающие стать успешными профессионалами. Школьные предметы и дополнительное образование, помогающие 
в будущем развиваться в отраслях строительства и архитектуры.  

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые профессионально важные качества, особенности профес-



 

сиональной подготовки. Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: профильность общего 

обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных организациях.  
Тема 27. Практико-ориентированное занятие  

Занятие направлено на углубление представлений о профессиях в изученных областях. Педагогу предлагается выбор в тематике занятия из двух 

возможных.  

Обучающиеся получают задания от специалиста (в видеоролике или в формате презентации, в зависимости от технических возможностей образо-

вательной организации) и, благодаря их выполнению, уточняют свои гипотезы о предмете профессиональной деятельности, условиях работы, личных каче-

ствах, целях  и ценностях профессионалов в профессии, их компетенциях, особенностях образования.  
На материале профессий из отраслей (на выбор):   

- программирование и телекоммуникации;  - строительство и архитектура.  

Тема 28. Россия социальная: сервис и туризм  

Знакомство обучающихся с ролью изучаемых отраслей в экономике нашей страны. Достижения России в сервисе и туризме, актуальные задачи и 

перспективы развития. Крупнейшие работодатели, их географическая представленность, перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и со-
держание профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования.    

6-7 кл. Общая характеристика отраслей: сервис и туризм.  

Значимость отраслей в экономике страны, основные профессии, представленные в отраслях. Знания, нужные в работе профессионалов отрасли.   
Интересы, привычки, хобби, помогающие стать успешными профессионалами.  

Школьные предметы и дополнительное образование, помогающие в будущем развиваться в сервисе и туризме.  

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые профессионально важные качества, особенности профес-
сиональной подготовки. Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: профильность общего 

обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных организациях.  

Тема 29. Россия креативная: искусство и дизайн  

Знакомство обучающихся с ролью креативной сферы в экономике нашей страны. Достижения России в отраслях искусства и дизайна, актуальные 

задачи  и перспективы развития. Крупнейшие работодатели: агрохолдинги,   

их географическая представленность, перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и содержание профессиональной деятельности. 
Варианты профессионального образования.    

6-7 кл. Общая характеристика отраслей: искусство и дизайн.  

Значимость отраслей в экономике страны, основные профессии, представленные в отраслях. Знания, нужные в работе профессионалов отрасли.   
Интересы, привычки, хобби, помогающие стать успешными профессионалами. Школьные предметы и дополнительное образование, помогающие 

в будущем развиваться в изучаемых отраслях.  

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые профессионально важные качества, особенности профес-
сиональной подготовки. Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: профильность общего 

обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных организациях.  

Тема 30. Практико-ориентированное занятие  

Занятие направлено на углубление представлений о профессиях в изученных областях. Педагогу предлагается выбор в тематике занятия из двух 

возможных.  

Обучающиеся получают задания от специалиста (в видеоролике или в формате презентации, в зависимости от технических возможностей образо-
вательной организации) и, благодаря их выполнению, уточняют свои гипотезы о предмете профессиональной деятельности, условиях работы, личных каче-

ствах, целях  и ценностях профессионалов в профессии, их компетенциях, особенностях образования.  

На материале профессий из отраслей (на выбор):   
- сервис и туризм;   

- искусство и дизайн.  

Тема 31. Россия аграрная: животноводство, селекция и генетика  

Знакомство обучающихся с ролью животноводства, селекции и генетики  в экономике нашей страны. Достижения России в изучаемых, актуаль-

ные задачи  и перспективы развития. Крупнейшие работодатели, их географическая представленность, перспективная потребность в кадрах. Основные 

профессии  и содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования.    
6-7 кл. Общая характеристика отраслей: животноводство, селекция и генетика.  

Значимость отраслей в экономике страны, основные профессии, представленные в отраслях. Знания, нужные в работе профессионалов отрасли.   

Интересы, привычки, хобби, помогающие стать успешными профессионалами.  
Школьные предметы и дополнительное образование, помогающие в будущем развиваться в изучаемых отраслях.  

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые профессионально важные качества, особенности профес-

сиональной подготовки. Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: профильность общего 
обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных организациях.  

Тема 32. Россия безопасная: вооруженные силы, гражданская оборона   

Знакомство обучающихся с отраслями «вооружённые силы, гражданская оборона» в экономике нашей страны. Достижения России в этих отрас-
лях, актуальные задачи и перспективы развития. Государство как работодатель, перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и содержание 

профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования.  

6-7 кл. Общая характеристика отраслей: вооруженные силы и гражданская оборона.  
Значимость отраслей в экономике страны, основные профессии, представленные в отраслях. Знания, нужные в работе профессионалов отрасли.   

Интересы, привычки, хобби, помогающие стать успешными профессионалами. Школьные предметы и дополнительное образование, помогающие 

в будущем развиваться в изучаемых отраслях.  
8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые профессионально важные качества, особенности профес-

сиональной подготовки. Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования  в  подготовке  специалистов: 

 профильность  общего  обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных организациях.  
Тема 33. Практико-ориентированное занятие  

Занятие направлено на углубление представлений о профессиях в изученных областях. Педагогу предлагается выбор в тематике занятия из двух 
возможных.  

Обучающиеся получают задания от специалиста (в видеоролике или в формате презентации, в зависимости от технических возможностей образо-

вательной организации) и, благодаря их выполнению, уточняют свои гипотезы о предмете профессиональной деятельности, условиях работы, личных каче-
ствах, целях  и ценностях профессионалов в профессии, их компетенциях, особенностях образования.  

На материале профессий из отраслей (на выбор):   

- животноводство, селекция и генетика;   
- вооруженные силы, гражданская оборона.  

Тема 34. Рефлексивное занятие  

Итоги изучения курса за год. Что было самым важные и впечатляющим. Какие действия в области выбора профессии совершили ученики за год 
(в урочной  и внеурочной деятельности, практико-ориентированном модуле, дополнительном образовании и т. д.).  

Самооценка собственных результатов.   

Оценка курса обучающимися, их предложения. 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п  

Тема, раздел курса  Вид занятия  Основное содержание  Основные виды деятельности 

обучающихся  

1
.   

Тема 1. Установочное 
занятие «Моя Россия 

Установочное   Россия – страна безграничных возможностей  и профессионального 
развития.  Познавательные цифры  и факты о развитии и достиже-

Просмотр видеороликов, участие 
в дискуссии, выполнение тема-



 

– мои горизонты, мои 

достижения» (1 час)  

ниях страны. Разделение труда как условие его эффективности. 

Разнообразие отраслей.  
Цели и возможности курса “Россия - мои горизонты”, виды заня-

тий, основные образовательные формы, правила взаимодействия.   

Платформа «Билет в будущее» https://bvbinfo.ru/, возможности лич-

ного кабинета обучающегося.  

тических заданий, прохождение 

инструктажа.  
Работа с памятками и материа-

лами занятия.  

Работа под руководством педа-

гога, самостоятельная работа.   

2

.   

Тема 2. Тематическое 

профориентационное 

занятие «Открой свое 
будущее» (1 час)  

Тематическое 

профориента-

ционное   

6 кл. Три базовые компонента, которые необходимо учитывать при 

выборе профессии: ‒ «ХОЧУ» – ваши интересы;  

‒ «МОГУ» – ваши способности;  
‒ «БУДУ» – востребованность обучающегося на рынке труда в бу-

дущем. 7 кл. Профиль обучения, выбор профиля обучения. Кто  в 

этом может помочь, в чем роль самого ученика.  
Как могут быть связаны школьные предметы, профиль обучения и 

дальнейший выбор профессионального пути.  Формула «5 П»: Про-
блема, Постановка задачи, Поиск информации и ресурсов, Продукт 

(решение), Презентация.  

8 кл. Соотнесение  личных  качеств  и интересов  с направлени-
ями профессиональной деятельности. Профессиональные компетен-

ции, «мягкие» и «твердые» навыки.   

9 кл. Преимущества обучения как в образовательных организациях 
высшего образования (ООВО),   

так и в профессиональных образовательных организациях (ПОО).   

Возможные профессиональные направления  для учащихся.   
Как стать специалистом того или иного направления.  

Как работает система получения профессионального образования. 

Просмотр  видеороли-

ков,  участие в  дискуссии, 

 выполнение тематиче-
ских заданий, заполнение анкет 

самооценки.  

Работа с памятками и материа-
лами занятия.  

Работа под руководством педа-
гога, самостоятельная работа.  

Просмотр  видеороли-

ков,  участие в  дискуссии, 
 выполнение тематиче-

ских заданий, заполнение анкет 

самооценки.  
 

3

.   

Тема 3. Тематическое 

профориентационное 
занятие «Познаю 

себя» (1 час)  

Тематическое 

профориентац 
ионное  

Составляющие готовности к профессиональному выбору, особен-

ности диагностик для самостоятельного прохождения на платфор-
ме «Билет в будущее» https://bvbinfo.ru/  

6, 8  кл. Диагностика «Мои интересы».  

7, 9  кл. Диагностика «Мои ориентиры».  

Просмотр видеороликов, участие 

в дискуссии, выполнение тема-
тических заданий, прохождение 

инструктажа.  

Работа с памятками и материа-
лами занятия.  

Работа под руководством педа-

гога, самостоятельная работа.   

4

.   

Тема 4. Россия аграр-

ная:  

растениеводство, са-
доводство (1 час)  

Отраслевое  Знакомство обучающихся с ролью сельского хозяйства в экономи-

ке нашей страны. Достижения России в отраслях аграрной сферы, 

актуальные задачи и перспективы развития. Крупнейшие работода-
тели: агрохолдинги, их географическая представленность, перспек-

тивная потребность в кадрах. Основные профессии и содержание 

профессиональной деятельности. Варианты профессионального 

образования.  Рассматриваются такие направления как: полевод-

ство, овощеводство, садоводство, цветоводство, лесоводство.  

6-7 кл. Общая характеристика отраслей: растениеводство  и садо-
водство. Значимость отраслей в экономике страны, основные про-

фессии, представленные в отраслях. Знания, нужные в работе про-

фессионалов отрасли.  Интересы, привычки, хобби, помогающие 
стать успешными профессионалами. Школьные предметы и допол-

нительное образование, помогающие в будущем развиваться  в 

растениеводстве и садоводстве.  
8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в 

отраслях, необходимые профессионально важные качества, осо-

бенности профессиональной подготовки. Возможности общего, 
среднего профессионального и высшего образования  в подготовке 

специалистов: профильность общего обучения, направления подго-

товки в профессиональных образовательных организациях. 

Просмотр видеороликов, про-

хождение опроса в игровой 

форме, участие в игре-разминке, 
участие в дискуссии, выполне-

ние тематических заданий, 

прохождение инструктажа, 

рефлексия. Групповая работа, 

обсуждение. Работа под руко-

водством педагога, самостоя-
тельная работа.  

5

.   

Тема 5. Россия инду-

стриальная: атомная  

промышленность   
(1 час)  

Отраслевое  Знакомство обучающихся с ролью атомной промышленности в 

экономике нашей страны. Достижения России в сфере атомной 

промышленности, актуальные задачи и перспективы развития. 
Крупнейший работодатель отрасли - корпорация "Росатом", гео-

графическая представленность корпорации, перспективная потреб-

ность в кадрах. Основные профессии и содержание профессио-
нальной деятельности. Варианты профессионального образования.  

6-7 кл. Общая характеристика атомной отрасли.  Ее значимость в 

экономике страны, достижения в атомной отрасли и перспективы 
развития, основные профессии, представленные в отраслях. Знания, 

нужные в работе профессионалов отрасли. Интересы, привычки, 

хобби, помогающие стать успешными профессионалами. Школь-
ные предметы и дополнительное образование, помогающие в бу-

дущем развиваться в атомной отрасли.  

 8-9 кл. Содержание деятельности профессий атомной отрасли, 
необходимые профессионально важные качества, особенности 

профессиональной подготовки. Возможности общего, среднего 

профессионального и высшего образования в подготовке специали-
стов для отрасли: профильность общего обучения, направления 

подготовки в профессиональных образовательных организациях.  

Просмотр видеороликов, про-

хождение опроса в игровой 

форме, участие в игре-разминке, 
участие в дискуссии, выполне-

ние тематических заданий, 

прохождение инструктажа, 
рефлексия. Групповая работа, 

обсуждение. Работа под руко-

водством педагога, самостоя-
тельная работа.  

6
.   

Тема 6. Практикоори-
ентированное занятие 

(1 час)  

Практикоори-
ентирован ное  

Занятие посвящено «формуле профессии» - схеме описания про-
фессии, созданной для облегчения поиска профессии по критериям: 

предмет профессиональной деятельности, направление дополни-

тельного образования, условия работы, школьные предметы, лич-
ные качества, цели и ценности, а также компетенции.  

Просмотр видеороликов, уча-
стие в дискуссии, выполнение 

тематических заданий, прохож-

дение инструктажа. Групповая 
работа.   

Работа под руководством педа-

гога, самостоятельная работа.  

7
.   

Тема 7. Россия 
аграрная: пищевая 

Отраслевое  Продолжение знакомства обучающихся с ролью сельского хозяйства 
в экономике нашей страны. Достижения России в рассматриваемых 

Просмотр видеороликов, про-
хождение опроса в игровой 



 

промышленность  

и общественное 
питание (1 час)  

отраслях аграрной сферы, актуальные задачи и перспективы разви-

тия. Особенности работодателей, перспективная потребность в кад-
рах. Основные профессии и содержание профессиональной деятель-

ности. Варианты профессионального образования.  Рассматриваются 

такие направления, как пищевая промышленность и общественное 

питание.  

6-7 кл. Общая характеристика отраслей: пищевая промышленность и 

общественное питание.  
Значимость отраслей в экономике страны, основные профессии, 

представленные в отраслях. Знания, нужные  в работе профессио-

налов отрасли.  Интересы, привычки, хобби, помогающие стать 
успешными профессионалами. Школьные предметы и дополни-

тельное образование, помогающие в будущем развиваться в рас-

сматриваемых отраслях.  
 8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в 

отраслях, необходимые профессионально важные качества, осо-

бенности профессиональной подготовки. Возможности общего, 
среднего профессионального и высшего образования  в подготовке 

специалистов: профильность общего обучения, направления подго-

товки в профессиональных образовательных организациях.  

форме, участие в игре-разминке, 

участие в дискуссии, выполне-
ние тематических заданий, 

прохождение инструктажа, 

рефлексия. Групповая работа, 

обсуждение. Работа под руко-

водством педагога, самостоя-

тельная работа.  

8

.   

Тема 8. Россия здоро-

вая:  

биотехнологии, эколо-
гия (1 час)  

Отраслевое  Знакомство обучающихся с ролью рассматриваемых отраслей в 

экономике нашей страны. Достижения России   

в отраслях «биотехнологии», «экология», актуальные задачи и пер-
спективы развития. Особенности работодателей, их географическая 

представленность, перспективная потребность в кадрах. Основные 

профессии и содержание профессиональной деятельности. Варианты 
профессионального образования.  

6-7 кл. Общая характеристика отраслей: биотехнологии  и экология.  

Значимость отраслей в экономике страны, основные профессии, 
представленные в отраслях. Знания, нужные  в работе профессио-

налов отрасли.  Интересы, привычки, хобби, помогающие стать 

успешными профессионалами. Школьные предметы и дополни-
тельное образование, помогающие в будущем развиваться в рас-

сматриваемых отраслях.  

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в 
отраслях, необходимые профессионально важные качества, осо-

бенности профессиональной подготовки. Возможности общего, 

среднего профессионального и высшего образования  в подготовке 
специалистов: профильность общего обучения, направления подго-

товки в профессиональных образовательных организациях. 

Просмотр видеороликов, про-

хождение опроса в игровой 

форме, участие в игре-разминке, 
участие в дискуссии, выполне-

ние тематических заданий, 

прохождение инструктажа, 
рефлексия. Групповая работа, 

обсуждение. Работа под руко-

водством педагога, самостоя-
тельная работа.  

9
.   

Тема 9. Россия без-
опасная: полиция, 

противопожарная 

служба, служба спасе-
ния, охрана   

(1 час)  

Отраслевое  Знакомство обучающихся с ролью служб безопасности  в экономи-
ке нашей страны. Достижения России  в рассматриваемых отрас-

лях, актуальные задачи  и перспективы развития. Особенности 

работодателей,  их географическая представленность, перспектив-
ная потребность в кадрах. Основные профессии и содержание про-

фессиональной деятельности. Варианты профессионального обра-

зования.  Рассматриваются такие направления, как полиция, проти-
вопожарная служба, служба спасения, охрана.  

 8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в 

отраслях, необходимые профессионально важные качества, особен-
ности профессиональной подготовки. Возможности общего, средне-

го профессионального и высшего образования  в подготовке специа-

листов: профильность общего обучения, направления подготовки в 
профессиональных образовательных организациях. 

Просмотр видеороликов, про-
хождение опроса в игровой 

форме, участие в игре-разминке, 

участие в дискуссии, выполне-
ние тематических заданий, 

прохождение инструктажа, 

рефлексия. Групповая работа, 
обсуждение. Работа под руко-

водством педагога, самостоя-

тельная работа.  

1

4.   

Тема 14. Россия ком-

фортная:  

энергетика (1 час)  

Отраслевое  Знакомство обучающихся с ролью энергетики в экономике нашей 

страны. Достижения России в отрасли, актуальные задачи и пер-

спективы развития. Крупнейшие работодатели, их географическая 
представленность, перспективная потребность в кадрах. Основные 

профессии и содержание профессиональной деятельности. Вариан-

ты профессионального образования 
6-7 кл. Общая характеристика отрасли: энергетика. Значимость 

отраслей в экономике страны, основные профессии, представлен-

ные в отраслях. Знания, нужные  в работе профессионалов отрасли.  
Интересы, привычки, хобби, помогающие стать успешными про-

фессионалами. Школьные предметы и дополнительное образова-
ние, помогающие в будущем развиваться в отрасли..    

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в 

отраслях, необходимые профессионально важные качества, осо-
бенности профессиональной подготовки. Возможности общего, 

среднего профессионального и высшего образования  в подготовке 

специалистов: профильность общего обучения, направления подго-
товки в профессиональных образовательных организациях. 7, 9  кл. 

Профессиональные склонности и профильность обучения. Роль 

профессиональных интересов в выборе профессиональной дея-
тельности и профильности общего обучения, дополнительное обра-

зование. Персонализация образования.  Способы самодиагностики 

профессиональных интересов, индивидуальные различия и выбор 
профессии. Повышение мотивации  к самопознанию, профессио-

нальному самоопределению.  Анонс возможности самостоятельно-

го участия  в диагностике профессиональных интересов и их воз-
можного соотнесения с профильностью обучения «Мои качества». 

Просмотр видеороликов, про-

хождение опроса в игровой 

форме, участие в игре-разминке, 
участие в дискуссии, выполне-

ние тематических заданий, 

прохождение инструктажа, 
рефлексия. Групповая работа, 

обсуждение. Работа под руко-

водством педагога, самостоя-
тельная работа.  

1

8.   

Тема 18. Россия инду-

стриальная: добыча и 

Отраслевое  Знакомство обучающихся с ролью отрасли добычи переработки в 

экономике нашей страны. Достижения России в изучаемых отрас-

Просмотр видеороликов, про-

хождение опроса в игровой 



 

переработка  

(1 час)  

лях, актуальные задачи  и перспективы развития. Крупнейшие рабо-

тодатели,  их географическая представленность, перспективная 
потребность в кадрах. Основные профессии и содержание профес-

сиональной деятельности. Варианты профессионального образова-

ния.  Рассматриваются такие направления, как добыча и переработка 

6-7 кл. Общая характеристика отраслей: добыча  и переработка.  

Значимость отраслей в экономике страны, основные профессии, 

представленные в отраслях. Знания, нужные  в работе профессио-
налов отрасли.  Интересы, привычки, хобби, помогающие стать 

успешными профессионалами. Школьные предметы и дополни-

тельное образование, помогающие в будущем развиваться в отрас-
лях добычи  и переработки.. 8-9 кл. Содержание деятельности про-

фессий, представленных в отраслях, необходимые профессиональ-

но важные качества, особенности профессиональной подготовки. 
Возможности общего, среднего профессионального и высшего 

образования  в подготовке специалистов: профильность общего 

обучения, направления подготовки в профессиональных образова-
тельных организациях.   

форме, участие в игре-разминке, 

участие в дискуссии, выполне-
ние тематических заданий, 

прохождение инструктажа, 

рефлексия. Групповая работа, 

обсуждение. Работа под руко-

водством педагога, самостоя-

тельная работа.  

1

9.   

Тема 19. Россия инду-

стриальная:  
легкая  

промышленность (1 

час)  

Отраслевое  Знакомство обучающихся с ролью легкой промышленности в эко-

номике нашей страны. Достижения России в отрасли, актуальные 
задачи и перспективы развития. Работодатели, их географическая 

представленность, перспективная потребность в кадрах. Основные 

профессии и содержание профессиональной деятельности. Варианты 
профессионального образования.    

6--7  кл. Общая характеристика отрасли: легкая промышлен-

ность. Значимость отраслей в экономике страны, основные профес-
сии, представленные в отраслях. Знания, нужные  в работе профес-

сионалов отрасли.  Интересы, привычки, хобби, помогающие стать 

успешными профессионалами. Школьные предметы и дополнитель-
ное образование, помогающие в будущем развиваться в легкой про-

мышленности.  

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в 
отраслях, необходимые профессионально важные качества, осо-

бенности профессиональной подготовки. Возможности общего, 

среднего профессионального и высшего образования  в подготовке 
специалистов: профильность общего обучения, направления подго-

товки в профессиональных образовательных организациях 

Просмотр видеороликов, про-

хождение опроса в игровой 
форме, участие в игре-разминке, 

участие в дискуссии, выполне-

ние тематических заданий, 
прохождение инструктажа, 

рефлексия. Групповая работа, 

обсуждение. Работа под руко-
водством педагога, самостоя-

тельная работа.  

2
0.   

Тема 20. Россия ум-
ная: наука и образо-

вание (1 час)  

Отраслевое  Знакомство обучающихся с ролью науки и образования  в эконо-
мике нашей страны. Достижения России в отраслях науки и обра-

зования, актуальные задачи и перспективы развития. Работодатели, 

их географическая представленность, перспективная потребность в 
кадрах. Основные профессии и содержание профессиональной 

деятельности. Варианты профессионального образования.    

 6-7 кл. Общая характеристика отраслей: наука  и образование.  
Значимость отраслей в экономике страны, основные профессии, 

представленные в отраслях. Знания, нужные  в работе профессиона-

лов отрасли.  Интересы, привычки, хобби, помогающие стать 
успешными профессионалами. Школьные предметы и дополнитель-

ное образование, помогающие в будущем развиваться в науке  и 

образовании.  
8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в 

отраслях, необходимые профессионально важные качества, особен-

ности профессиональной подготовки. Возможности общего, средне-
го профессионального и высшего образования  в подготовке специа-

листов: профильность общего обучения, направления подготовки в 

профессиональных образовательных организациях. 

Просмотр видеороликов, про-
хождение опроса в игровой 

форме, участие в игре-разминке, 

участие в дискуссии, выполне-
ние тематических заданий, 

прохождение инструктажа, 

рефлексия. Групповая работа, 
обсуждение. Работа под руко-

водством педагога, самостоя-

тельная работа.  

2
1.   

Тема 21. Практико-
ориентированное заня-

тие (1 час)  

Практикоори-
ентирован ное  

Занятие направлено на углубление представлений  о профессиях в 
изученных областях. Педагогу предлагается выбор в тематике 

занятия из двух возможных.  

Обучающиеся получают задания  от специалиста (в видеоролике или 
в формате презентации, в зависимости от технических возможностей 

образовательной организации) и, благодаря их выполнению, уточ-

няют свои гипотезы о предмете профессиональной деятельности, 
условиях работы, личных качествах, целях и ценностях профессио-

налов в профессии, их компетенциях, особенностях образования.  
На материале профессий из отраслей (на выбор):  - добыча и пере-

работка, легкая промышленность;  - наука и образование.  

Знакомство с профессиями из 
изученных отраслей на основе 

материалов от работодателей.  

Выполнение  практико- 
ориентированных заданий раз-

личной направленности (анали-

тических, исследовательских, 
моделирующих). Анализ про-

фессий из изученных отраслей 
на основе «формулы профес-

сий».    

2

2.   

Тема 22. Россия инду-

стриальная: тяжелая 
промышленность, 

машиностроение   

(1 час)  

Отраслевое  Знакомство обучающихся с ролью тяжелой промышленности и ма-

шиностроения в экономике нашей страны. Достижения России в 
тяжелой промышленности  и машиностроении, актуальные задачи и 

перспективы развития. Крупнейшие работодатели, их географиче-

ская представленность, перспективная потребность в кадрах. Основ-
ные профессии и содержание профессиональной деятельности. Ва-

рианты профессионального образования.   

6-7 кл. Общая характеристика отраслей: тяжелая промышленность и 
машиностроение.  

Значимость отраслей в экономике страны, основные профессии, 

представленные в отраслях. Знания, нужные  в работе профессио-
налов отрасли.  Интересы, привычки, хобби, помогающие стать 

успешными профессионалами. Школьные предметы и дополни-

тельное образование, помогающие в будущем развиваться в тяже-
лой промышленности и машиностроении.  

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в 

Просмотр видеороликов, про-

хождение опроса в игровой 
форме, участие в игре-разминке, 

участие в дискуссии, выполне-

ние тематических заданий, 
прохождение инструктажа, 

рефлексия. Групповая работа, 

обсуждение. Работа под руко-
водством педагога, самостоя-

тельная работа.  



 

отраслях, необходимые профессионально важные качества, осо-

бенности профессиональной подготовки. Возможности общего, 
среднего профессионального и высшего образования  в подготовке 

специалистов: профильность общего обучения, направления подго-

товки в профессиональных образовательных организациях. 

2
3.   

Тема 23. Россия без-
опасная: военнопро-

мышленный  

комплекс (1 час)  

Отраслевое  Знакомство обучающихся с ролью военно-промышленного ком-
плекса в экономике нашей страны. Достижения России в отраслях 

военно-промышленного комплекса, актуальные задачи и перспек-

тивы развития. Крупнейшие работодатели, их географическая 
представленность, перспективная потребность в кадрах. Основные 

профессии и содержание профессиональной деятельности. Вариан-

ты профессионального образования.    
 6-7 кл. Общая характеристика отрасли: военнопромышленный ком-

плекс.  
Значимость отрасли в экономике страны, основные профессии, 

представленные в отраслях. Знания, нужные  в работе профессио-

налов отрасли.  Интересы, привычки, хобби, помогающие стать 
успешными профессионалами. Школьные предметы и дополни-

тельное образование, помогающие в будущем развиваться в отрас-

ли.  
 8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в 

отраслях, необходимые профессионально важные качества, осо-

бенности профессиональной подготовки. Возможности общего, 
среднего профессионального и высшего образования  в подготовке 

специалистов: профильность общего обучения, направления подго-

товки в профессиональных образовательных организациях.  

Просмотр видеороликов, про-
хождение опроса в игровой 

форме, участие в игре-разминке, 

участие в дискуссии, выполне-
ние тематических заданий, 

прохождение инструктажа, 

рефлексия. Групповая работа, 
обсуждение. Работа под руко-

водством педагога, самостоя-
тельная работа.  

2
4.   

Тема 24. Практико-
ориентированное заня-

тие (1 час)  

Практикоори-
ентирован ное  

Занятие направлено на углубление представлений  о профессиях в 
изученных областях. Педагогу предлагается выбор в тематике заня-

тия из двух возможных.  

Обучающиеся получают задания от специалиста (в видеоролике или 
в формате презентации, в зависимости от технических возможно-

стей образовательной организации) и, благодаря их выполнению, 

уточняют свои гипотезы о предмете профессиональной деятельно-
сти, условиях работы, личных качествах, целях и ценностях про-

фессионалов в профессии, их компетенциях, особенностях образо-

вания.   
На материале профессий из отраслей (на выбор): - тяжелая про-

мышленность и машиностроение; - военно-промышленный ком-
плекс.  

Знакомство с профессиями из 
изученных отраслей на основе 

материалов от работодателей.  

Выполнение  практико- 
ориентированных заданий раз-

личной направленности (анали-

тических, исследовательских, 
моделирующих). Анализ про-

фессий из изученных отраслей 

на основе «формулы профес-
сий».    

  

2

5.   

Тема 25. Россия ум-

ная:  

программирование и  
телекоммуникации   

(1 час)  

Отраслевое  Знакомство обучающихся с ролью программирования  и телеком-

муникаций в экономике нашей страны. Достижения России в от-

раслях программирования  и телекоммуникаций, актуальные зада-
чи и перспективы развития. Работодатели, их географическая пред-

ставленность, перспективная потребность в кадрах. Основные 

профессии и содержание профессиональной деятельности. Вариан-
ты профессионального образования.  

   6-7 кл. Общая характеристика отраслей: программирование и теле-

коммуникации. Значимость отраслей в экономике страны, основные 
профессии, представленные в отраслях. Знания, нужные в работе 

профессионалов отрасли.  Интересы, привычки, хобби, помогающие 

стать успешными профессионалами. Школьные предметы и допол-
нительное образование, помогающие в будущем развиваться в про-

граммировании и телекоммуникациях. 8-9 кл. Содержание деятель-

ности профессий, представленных в отраслях, необходимые профес-
сионально важные качества, особенности профессиональной подго-

товки. Возможности общего, среднего профессионального и высше-

го образования  в подготовке специалистов: профильность общего 
обучения, направления подготовки в профессиональных образова-

тельных организациях. 

Просмотр видеороликов, про-

хождение опроса в игровой 

форме, участие в игре-разминке, 
участие в дискуссии, выполне-

ние тематических заданий, 

прохождение инструктажа, 
рефлексия. Групповая работа, 

обсуждение. Работа под руко-

водством педагога, самостоя-
тельная работа.  

2
6.   

Тема 26. Россия ком-
фортная:  строитель-

ство и архитектура (1 

час)  

Отраслевое  Знакомство обучающихся с ролью строительства  и архитектуры в 
экономике нашей страны. Достижения России в отраслях строитель-

ства и архитектуры, актуальные задачи и перспективы развития. 

Крупнейшие работодатели, их географическая представленность, 
перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и содер-

жание профессиональной деятельности. Варианты профессиональ-

ного образования.  6-7 кл. Общая характеристика отраслей: строи-
тельство  и архитектура.  

Значимость отраслей в экономике страны, основные профессии, 

представленные в отраслях. Знания, нужные  в работе профессио-
налов отрасли.  Интересы, привычки, хобби, помогающие стать 

успешными профессионалами. Школьные предметы и дополни-

тельное образование, помогающие в будущем развиваться в отрас-
лях строительства и архитектуры.  

 8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в 

отраслях, необходимые профессионально важные качества, осо-
бенности профессиональной подготовки. Возможности общего, 

среднего профессионального и высшего образования  в подготовке 

специалистов: профильность общего обучения, направления подго-
товки в профессиональных образовательных организациях 

Просмотр видеороликов, про-
хождение опроса в игровой 

форме, участие в игре-разминке, 

участие в дискуссии, выполне-
ние тематических заданий, 

прохождение инструктажа, 

рефлексия. Групповая работа, 
обсуждение. Работа под руко-

водством педагога, самостоя-

тельная работа.  

2

7.   

Тема 27. Практико-

ориентированное заня-
тие (1 час)  

Практикоори-

ентирован ное  

Занятие направлено на углубление представлений  о профессиях в 

изученных областях. Педагогу предлагается выбор в тематике 
занятия из двух возможных.  

Обучающиеся получают задания от специалиста (в видеоролике или 

Знакомство с профессиями из 

изученных отраслей на основе 
материалов от работодателей.  

Выполнение  практико- 



 

в формате презентации, в зависимости от технических возможностей 

образовательной организации) и, благодаря их выполнению, уточ-
няют свои гипотезы о предмете профессиональной деятельности, 

условиях работы, личных качествах, целях и ценностях профессио-

налов в профессии, их компетенциях, особенностях образования.   

На материале профессий из отраслей (на выбор):  - программирова-

ние и телекоммуникации;  - строительство и архитектура.  

ориентированных заданий раз-

личной направленности (анали-
тических, исследовательских, 

моделирующих). Анализ про-

фессий из изученных отраслей 

на основе «формулы профес-

сий».     

2

8.   

Тема 28. Россия 

социальная: сервис  
и туризм (1 час)  

Отраслевое  Знакомство обучающихся с ролью изучаемых отраслей  в экономи-

ке нашей страны. Достижения России в сервисе и туризме, акту-
альные задачи и перспективы развития. Крупнейшие работодатели, 

их географическая представленность, перспективная потребность в 

кадрах. Основные профессии и содержание профессиональной 
деятельности. Варианты профессионального образования.    

 6-7 кл. Общая характеристика отраслей: сервис и туризм. Значи-
мость отраслей в экономике страны, основные профессии, пред-

ставленные в отраслях. Знания, нужные  в работе профессионалов 

отрасли.  Интересы, привычки, хобби, помогающие стать успеш-
ными профессионалами. Школьные предметы и дополнительное 

образование, помогающие в будущем развиваться в сервисе и ту-

ризме.  
 8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в 

отраслях, необходимые профессионально важные качества, особен-

ности профессиональной подготовки. Возможности общего, средне-
го профессионального и высшего образования  в подготовке специа-

листов: профильность общего обучения, направления подготовки в 

профессиональных образовательных организациях. 

Просмотр видеороликов, про-

хождение опроса в игровой 
форме, участие в игре-разминке, 

участие в дискуссии, выполне-

ние тематических заданий, 
прохождение инструктажа, 

рефлексия. Групповая работа, 
обсуждение. Работа под руко-

водством педагога, самостоя-

тельная работа.   
  

2
9.   

Тема 29. Россия креа-
тивная: искусство и 

дизайн (1 час)  

Отраслевое  Знакомство обучающихся с ролью креативной сферы  в экономике 
нашей страны. Достижения России в отраслях искусства и дизайна, 

актуальные задачи и перспективы развития. Крупнейшие работода-

тели: агрохолдинги,  их географическая представленность, пер-
спективная потребность в кадрах. Основные профессии и содержа-

ние профессиональной деятельности. Варианты профессионально-

го образования.    
6-7 кл. Общая характеристика отраслей: искусство  и дизайн.  

Значимость отраслей в экономике страны, основные профессии, 

представленные в отраслях. Знания, нужные  в работе профессиона-
лов отрасли.  Интересы, привычки, хобби, помогающие стать 

успешными профессионалами. Школьные предметы и дополнитель-
ное образование, помогающие в будущем развиваться в изучаемых 

отраслях. 8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представлен-

ных в отраслях, необходимые профессионально важные качества, 
особенности профессиональной подготовки. Возможности общего, 

среднего профессионального и высшего образования  в подготовке 

специалистов: профильность общего обучения, направления подго-
товки в профессиональных образовательных организациях.  

Просмотр видеороликов, про-
хождение опроса в игровой 

форме, участие в игре-разминке, 

участие в дискуссии, выполне-
ние тематических заданий, 

прохождение инструктажа, 

рефлексия. Групповая работа, 
обсуждение. Работа под руко-

водством педагога, самостоя-

тельная работа.  

3

0.   

Тема 30. Практико-

ориентированное  

занятие (1 час)  
  

Практикоори-

ентирован ное  

Занятие направлено на углубление представлений  о профессиях в 

изученных областях. Педагогу предлагается выбор в тематике 

занятия из двух возможных.  
Обучающиеся получают задания от специалиста (в видеоролике или 

в формате презентации, в зависимости от технических возможностей 

образовательной организации) и, благодаря их выполнению, уточ-
няют свои гипотезы о предмете профессиональной деятельности, 

условиях работы, личных качествах, целях и ценностях профессио-

налов в профессии, их компетенциях, особенностях образования.  На 
материале профессий из отраслей (на выбор):  - сервис и туризм;  - 

искусство и дизайн.  

Знакомство с профессиями из 

изученных отраслей на основе 

материалов от работодателей.  
Выполнение  практико- 

ориентированных заданий раз-

личной направленности (анали-
тических, исследовательских, 

моделирующих). Анализ про-

фессий из изученных отраслей 
на основе «формулы профес-

сий».     

3
1.   

Тема 31. Россия аграр-
ная:  

животноводство, се-

лекция и генетика  
(1 час)  

Отраслевое  Знакомство обучающихся с ролью животноводства, селекции и 
генетики в экономике нашей страны. Достижения России в изучае-

мых, актуальные задачи  и перспективы развития. Крупнейшие ра-

ботодатели,  их географическая представленность, перспективная 
потребность в кадрах. Основные профессии и содержание профес-

сиональной деятельности. Варианты профессионального образова-

ния.   6-7 кл. Общая характеристика отраслей: животноводство, се-
лекция и генетика.  

Значимость отраслей в экономике страны, основные профессии, 

представленные в отраслях. Знания, нужные  в работе профессио-
налов отрасли.  Интересы, привычки, хобби, помогающие стать 

успешными профессионалами. Школьные предметы и дополни-

тельное образование, помогающие в будущем развиваться в изуча-
емых отраслях. 8-9 кл. Содержание деятельности профессий, пред-

ставленных в отраслях, необходимые профессионально важные 

качества, особенности профессиональной подготовки. Возможно-
сти общего, среднего профессионального и высшего образования  в 

подготовке специалистов: профильность общего обучения, направ-

ления подготовки в профессиональных образовательных организа-
циях.  

Просмотр видеороликов, про-
хождение опроса в игровой 

форме, участие в игре-разминке, 

участие в дискуссии, выполне-
ние тематических заданий, про-

хождение инструктажа, рефлек-

сия. Групповая работа, обсуж-
дение. Работа под руководством 

педагога, самостоятельная рабо-

та.  

3

2.   

Тема 32. Россия без-

опасная:  
вооруженные силы,  

гражданская оборона  

(1 час)  

Отраслевое  Знакомство обучающихся с отраслями «вооружённые силы, граж-

данская оборона» в экономике нашей страны. Достижения России в 
этих отраслях, актуальные задачи  и перспективы развития. Госу-

дарство как работодатель, перспективная потребность в кадрах. 

Основные профессии и содержание профессиональной деятельно-
сти. Варианты профессионального образования.  

 6-7 кл. Общая характеристика отраслей: вооруженные силы и граж-

Просмотр видеороликов, про-

хождение опроса в игровой 
форме, участие в игре-разминке, 

участие в дискуссии, выполне-

ние тематических заданий, 
прохождение инструктажа, 

рефлексия. Групповая работа, 



 

данская оборона.  

Значимость отраслей в экономике страны, основные профессии, 
представленные в отраслях. Знания, нужные  в работе профессио-

налов отрасли.  Интересы, привычки, хобби, помогающие стать 

успешными профессионалами. Школьные предметы и дополни-

тельное образование, помогающие в будущем развиваться в изуча-

емых отраслях.  

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в 
отраслях, необходимые профессионально важные качества, особен-

ности профессиональной подготовки. Возможности общего, средне-

го профессионального и высшего образования  в подготовке специа-
листов: профильность общего обучения, направления подготовки в 

профессиональных образовательных организациях.   

обсуждение. Работа под руко-

водством педагога, самостоя-
тельная работа.  

3
3.   

Тема 33. Практико-
ориентированное заня-

тие (1 час)  

Практикоори-
ентирован ное  

Занятие направлено на углубление представлений  о профессиях в 
изученных областях. Педагогу предлагается выбор в тематике 

занятия из двух возможных.  

Обучающиеся получают задания  от специалиста (в видеоролике или 
в формате презентации, в зависимости от технических возможностей 

образовательной организации) и, благодаря их выполнению, уточ-

няют свои гипотезы о предмете профессиональной деятельности, 
условиях работы, личных качествах, целях и ценностях профессио-

налов в профессии, их компетенциях, особенностях образования.   

На материале профессий из отраслей (на выбор):  - животноводство, 
селекция и генетика; - вооруженные силы, гражданская оборона.  

Знакомство с профессиями из 
изученных отраслей на основе 

материалов от работодателей.  

Выполнение  практико- 
ориентированных заданий раз-

личной направленности (анали-

тических, исследовательских, 
моделирующих). Анализ про-

фессий из изученных отраслей 

на основе «формулы профес-
сий».     

3

4.   

Тема 34.  

Рефлексивное занятие  

(1 час)  

Рефлексивное  Итоги изучения курса за год. Что было самым важные  и впечатля-

ющим. Какие действия в области выбора профессии совершили 

ученики за год (в урочной  и внеурочной деятельности, практико-
ориентированном модуле, дополнительном образовании и т. д.).  

Самооценка собственных результатов.   

Оценка курса обучающимися, их предложения.  

Участие в дискуссии, выполне-

ние тематических заданий.  

Групповая, индивидуальная, 
парная работа.   

Работа под руководством педа-

гога, самостоятельная работа.  
Ретроспективная и проспектив-

ная рефлексия.    

 

2.1.2.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВЕКУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Я В КОМАНДЕ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа курса внеурочной деятельности «Я в команде» для 5-9 классов представляет собой методически оформленную конкретизацию требо-
ваний ФГОС ООО.  

При создании программы учитывались потребности современного российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем по-

колении, способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать ценности физической культуры для са-

моопределения, саморазвития и самоактуализации.  

В своей социально-ценностной ориентации программа  рассматривается как средство подготовки обучающихся к предстоящей жизнедеятельно-

сти, укрепления их здоровья, повышения функциональных и адаптивных возможностей систем организма, развития жизненно важных физических качеств.  
Основной целью программы «Я в команде» является формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 

ценности двигательной активности для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. В программе данная цель конкретизируется и связывается с формированием устойчивых мотивов и потребностей обучающихся в бе-
режном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических, психических и нравственных качеств, творческом использовании ценностей фи-

зической культуры в организации здорового образа жизни, регулярных занятиях двигательной деятельностью и спортом.  

Развивающая направленность программы определяется вектором развития физических качеств и функциональных возможностей организма, явля-
ющихся основой укрепления их здоровья, повышения надёжности и активности адаптивных процессов. Существенным достижением данной ориентации 

является приобретение обучающимися знаний и умений в организации самостоятельных форм занятий оздоровительной, спортивной и прикладно-

ориентированной физической культурой, возможности познания своих физических способностей и их целенаправленного развития. 
Воспитывающее значение программы заключается в содействии активной социализации обучающихся на основе осмысления и понимания роли и 

значения мирового и российского олимпийского движения, приобщения к их культурным ценностям, истории и современному развитию.  

В число практических результатов данного направления входит формирование положительных навыков и умений в общении и взаимодействии со 
сверстниками и педагогами в организации совместной учебной и консультативной деятельности. 

Центральной идеей содержания и планируемых результатов образования на уровне основного общего образования является воспитание целостной 

личности обучающихся, обеспечение единства в развитии их физической, психической и социальной природы. 
Общее число часов, отведённых для изучения физической культуры на уровне основного общего образования – 170 часов: в 5 классе – 34 часа (1 

час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час в неделю),  в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе – 34 часа (1 час в 

неделю).  
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

5 КЛАСС 

1.Общая физическая подготовка 

Основная стойка, построение в шеренгу. Упражнения для формирования осанки. Общеукрепляющие упражнения с предметами и без предметов. 

Ходьба на носках, пятках, в полу приседе, в приседе, быстрым широким шагом. Бег по кругу, с изменением направления и скорости. Высокий старт и бег 
со старта по команде. Бег с преодолением препятствий. Челночный бег 3х10 метров, бег до 8 минут. Прыжки с поворотом на 90°, 180º, с места , со скакал-

кой, с высоты до 40 см, напрыгивание на скамейку. Метание малого мяча на дальность и в цель. Метание на дальность отскока от стены, щита. Лазание по 

гимнастической стенке, канату. Кувырки, перекаты, стойка на лопатках, акробатическая комбинация. Упражнения в висах и упорах. 
2. Баскетбол 

1.Основы знаний. Основные части тела. Мышцы, кости и суставы. Как укрепить свои кости и мышцы. Физические упражнения. Режим дня и ре-

жим питания. 
2. Специальная подготовка. Стойка игрока, передвижение в стойке, Остановка в движении. Броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, 

мяч у груди, мяч сзади над головой); 

передача мяча (снизу, от груди, от плеча); ловля мяча на месте и в движении – низко летящего и летящего на уровне головы. Учебная игра. Груп-
повые, командные взаимодействия. 

3. Подвижные игры: «Охотники и утки», «Летает – не летает»; игровые упражнения «Брось – поймай», «Выстрел в небо» с малыми и большими 

мячами. 
3. Волейбол 

1.Основы знаний. Волейбол – игра для всех. Основные линии разметки спортивного зала. Положительные и отрицательные черты характера. 

Здоровое питание. Экологически чистые продукты. Утренняя физическая зарядка. 
2. Специальная подготовка. Стойка игрока, передвижение в стойке. Специальная разминка волейболиста.   Броски мяча двумя руками стоя в сте-

ну, в пол, ловля отскочившего мяча, подбрасывание мяча вверх и ловля его на месте и после перемещения. Подача мяча. Передачи мяча партнёру в парах и 

тройках - прием мяча на месте и в движении – низко летящего и летящего на уровне головы. Учебная игра. Групповые, командные взаимодействия.  



 

3. Подвижные игры: «Брось и попади», «Сумей принять»; игровые упражнения «Брось – поймай», «Кто лучший?» 

4. Футбол 

1.Основы знаний. Влияние занятий футболом на организм школьника. Причины переохлаждения и перегревания организма человека. Признаки 

простудного заболевания. 

2. Специальная подготовка. Удар внутренней стороной стопы по неподвижному мячу с места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся 

навстречу. Передачи мяча в парах. Учебная игра. Групповые, командные взаимодействия. 

3. Подвижные игры: «Точная передача», «Попади в ворота». 

6 КЛАСС 

1.Общая физическая подготовка.  

Основная стойка, построение в шеренгу. Упражнения для формирования осанки. Общеукрепляющие упражнения с предметами и без предметов. 

Ходьба на носках, пятках, в полу приседе, в приседе, быстрым широким шагом. Бег по кругу, с изменением направления и скорости. Высокий старт и бег 
со старта по команде. Бег с преодолением препятствий. Челночный бег 3х10 метров, бег до 8 минут. Прыжки с поворотом на 90°, 180º, с места, со скакал-

кой, с высоты до 40 см, напрыгивание на скамейку. Метание малого мяча на дальность и в цель. метание на дальность отскока от стены, щита. Лазание по 
гимнастической стенке, канату. Кувырки, перекаты, стойка на лопатках, акробатическая комбинация. Упражнения в висах и упорах. 

2. Баскетбол 

1.Основы знаний. Основные части тела. Мышцы, кости и суставы. Как укрепить свои кости и мышцы. Физические упражнения. Режим дня и ре-
жим питания. 

2. Специальная подготовка. Стойка игрока, передвижение в стойке. Остановка в движении по звуковому сигналу.  

Броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади над головой), ведение мяча, бросок после ведения; 
передача мяча (снизу, от груди, от плеча); ловля мяча на месте и в движении – низко летящего и летящего на уровне головы. Учебная игра. Груп-

повые, командные взаимодействия. 

3.Подвижные игры: «Охотники и утки», «Летает – не летает»; игровые упражнения «Брось – поймай», «Выстрел в небо» с малыми и большими 

мячами. 

3. Волейбол 

1.Основы знаний. Волейбол – игра для всех. Основные линии разметки спортивного зала. Положительные и отрицательные черты характера. 
Здоровое питание. Экологически чистые продукты. Утренняя физическая зарядка. 

2. Специальная подготовка. Стойка игрока, передвижение в стойке. Специальная разминка волейболиста.  Броски мяча двумя руками стоя в сте-

ну, в пол, ловля отскочившего мяча, подбрасывание мяча вверх и ловля его на месте и после перемещения. Подача мяча. Передачи мяча партнёру в парах и 
тройках – прием мяча на месте и в движении – низко летящего и летящего на уровне головы. Учебная игра. Групповые, командные взаимодействия. 

3. Подвижные игры: «Брось и попади», «Сумей принять»; игровые упражнения «Брось – поймай», «Кто лучший?» 

4. Футбол 

1.Основы знаний. Влияние занятий футболом на организм школьника. Причины переохлаждения и перегревания организма человека. Признаки 

простудного заболевания. 

2. Специальная подготовка. Удар внутренней стороной стопы по неподвижному мячу с места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся 
навстречу. Передачи мяча в парах. Учебная игра. Групповые, командные взаимодействия. 

3. Подвижные игры: «Точная передача», «Попади в ворота». 

7 КЛАСС 

Общая физическая подготовка 

Упражнения для формирования осанки. Общеукрепляющие упражнения с предметами и без предметов. Ходьба на носках, пятках, в полуприседе, 

в приседе, быстрым широким шагом. Бег по кругу, с изменением направления и скорости. Бег с высокого старта на 30, 40 метров. Бег с преодолением пре-
пятствий. Челночный бег 3х10 метров, 3х15 метров, бег до 10 минут. Опорные прыжки, со скакалкой, с высоты до 50 см, в длину с места и в высоту с раз-

бега, напрыгивание на скамейку. Метание малого мяча на дальность и в цель, метание на дальность отскока от стены, щита. Броски набивного мяча 1 кг. 

Лазание по гимнастической стенке, канату. Кувырки, перекаты. стойка на лопатках, акробатическая комбинация. Упражнения в висах и упорах. 
2. Баскетбол 

1.Основы знаний. Товарищ и друг. В чём сила командной игры. Физические упражнения – путь к здоровью, работоспособности и долголетию. 

2. Специальная подготовка. Специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста. Остановка прыжком. Ловля и передача мяча двумя ру-
ками от груди на месте и в движении. Ведение мяча правой и левой рукой по прямой, по дуге, с остановками по сигналу. Бросок мяча двумя руками от гру-

ди с отражением от щита с места, после ведения и остановки. Учебная игра. Групповые, командные взаимодействия в защите и нападении. 

3. Подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», эстафеты с ведением мяча и с броском мяча после ведения и остановки. 
3. Волейбол 

1.Основы знаний. Основные правила игры в волейбол. Что такое безопасность на спортивной площадке. Правила безопасности при занятиях 

спортивными играми. Гигиенические правила – как их соблюдение способствует укреплению здоровья. 
2. Специальная подготовка.  Прямая нижняя, верхняя и боковая подача. Подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от туловища. 

Атакующий удар. Блокирование. Учебная игра. Групповые, командные взаимодействия в защите и нападении. 

3. Подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 
4. Футбол 

1.Основы знаний. Утренняя физическая зарядка. Пред матчевая разминка. Что запрещено при игре в футбол. 

2. Специальная подготовка. Остановка катящегося мяча. Ведение мяча внешней и внутренней частью подъёма по прямой, по дуге, с остановками 
по сигналу, между стойками, с обводкой стоек. Удар по катящемуся мячу внутренней частью стопы. Учебная игра. Групповые, командные взаимодействия 

в защите и нападении. 

3. Подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», «Футбольный бильярд». 
8 КЛАСС 

1.Общая физическая подготовка 

Упражнения для формирования осанки. Общеукрепляющие упражнения с предметами и без предметов. Бег с ускорением на 30, 40, 50 метров. 
Бег с высокого старта на 30, 40, 50 метров. Бег с преодолением препятствий. Челночный бег 3х10 метров, 6х10 метров, бег до 10 минут. Опорные прыжки, 

со скакалкой, в длину с места и с разбега, в высоту с разбега, напрыгивание и прыжки в глубину. Метание малого мяча на дальность и в цель. метание на 
дальность отскока от стены, щита. Броски набивного мяча 1 кг. Силовые упражнения: лазание, подтягивание сериями, переворот в упор. Акробатическая 

комбинация. Упражнения с гантелями. 

2. Баскетбол 

1.Основы знаний. Антропометрические измерения. Питание и его значение для роста и развития. Что общего в спортивных играх и какие между 

ними различия? Закаливание организма. 

2. Специальная подготовка. Специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста. Остановка в два шага и прыжком. Ловля и передача 
мяча двумя руками от груди с шагом и со сменой мест, в движении. Ведение мяча правой и левой рукой с изменением направления. Бросок мяча двумя 

руками от груди с отражением от щита с места, бросок одной рукой после ведения. Учебная игра. Групповые, командные взаимодействия в защите и напа-

дении. 
3.Подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка мяча», эстафеты с ведением мяча и с броском мяча после ведения. 

3. Волейбол 

1.Основы знаний. Основные правила игры в волейбол. Самоконтроль и его основные приёмы. Мышечная система человека. Понятие о здоровом 
образе жизни. Режим дня и здоровый образ жизни. Утренняя физическая зарядка. 

2. Специальная подготовка. Приём мяча снизу двумя руками. Передача мяча сверху двумя руками вперёд-вверх. Атакующий удар. Блокирова-

ние. Нижняя прямая подача. Верхняя подача. Учебная игра. Групповые, командные взаимодействия в защите и нападении. 
3. Подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта». 

4. Футбол 



 

1.Основы знаний. Различие между футболом и мини-футболом (фут залом). Физическая нагрузка и её влияние на частоту сердечных сокращений 

(ЧСС). Закаливание организма зимой. 
2. Специальная подготовка. Удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную (полоса шириной 1,5 метра, длиной до 

7-8 метров) и вертикальную (полоса шириной 2 метра, длиной 5-6 метров) мишень. Ведение мяча между предметами и с обводкой предметов. Учебная 

игра. Групповые, командные взаимодействия в защите и нападении. 

3. Подвижные игры: «Передал – садись», «Передай мяч головой». 

8 КЛАСС 

1.Общая физическая подготовка 

Упражнения для формирования осанки. Общеукрепляющие упражнения с предметами и без предметов. Бег с ускорением на 30, 40, 50 метров. 

Бег с высокого старта на 60 - 100 метров. Бег с преодолением препятствий. Челночный бег 3х10 метров, 6х10 метров, длительный бег 10-12 минут. Опор-

ные прыжки, со скакалкой, в длину с места и с разбега, в высоту с разбега, напрыгивание и прыжки в глубину. Метание малого мяча на дальность и в цель, 
метание на дальность отскока от стены, щита. Броски набивного мяча 1 кг. Силовые упражнения: лазание, подтягивание сериями, переворот в упор. Акро-

батическая комбинация. Упражнения с гантелями. Длинные кувырки через препятствия высотой 60 см. 
2. Баскетбол 

1.Основы знаний. Взаимосвязь регулярной физической активности и индивидуальных здоровых привычек. Аэробная и анаэробная работоспо-

собность. Физическая подготовка и её связь с развитием систем дыхания и кровообращения. 
2. Специальная подготовка. Повороты на месте. Остановка прыжком и в два шага в различных упражнениях и подвижных играх. Ведение мяча с 

изменением направления, скорости и высоты отскока. Челночное ведение. Передача одной рукой от плеча после ведения при встречном движении. Броски 

в движении после двух шагов. Учебная игра. Групповые, командные взаимодействия в защите и нападении. 
Подвижные игры: «Нападают пятерки» 

3. Волейбол 

1.Основы знаний. Физические качества человека и их развитие. Приёмы силовой подготовки. Основные способы регулирования физической 

нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнений.  

2.Специальная подготовка. Приём мяча снизу двумя руками. Передача мяча сверху двумя руками через сетку. Передача мяча с собственным 

подбрасыванием на месте после небольших перемещений. Нижняя прямая подача. Нападающий удар. Блокирование. Учебная игра. Групповые, командные 
взаимодействия в защите и нападении. 

3. Подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Пионербол». 

4. Футбол 

1.Основы знаний. Правила самостоятельного выполнения скоростных и силовых упражнений. Правила соревнований по футболу: поле для игры, 

число игроков, обмундирование футболистов. Составные части ЗОЖ. 

2. Специальная подготовка. Удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную (полоса шириной 1,5 метра, длиной до 
7-8 метров) и вертикальную (полоса шириной 2 метра, длиной 5-6 метров) мишень. Ведение мяча между предметами и с обводкой предметов. Эстафеты с 

ведением мяча, с передачей мяча партнёру. Учебная игра. Групповые, командные взаимодействия в защите и нападении. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения курса на уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результа-

ты: 
готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта в Российской Федерации, гордиться победами выдающихся 

отечественных спортсменов-олимпийцев;  

готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных соревнований, уважать традиции и принципы современных Олим-
пийских игр и олимпийского движения;  

готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного взаимодействия при организации, планировании и проведении сов-

местных занятий физической культурой и спортом, оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха и досуга;  
готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения совместных занятий физической культурой, участия в спортивных меро-

приятиях и соревнованиях;  

готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, соблюдать правила техники безопасности во время совместных заня-
тий физической культурой и спортом; 

стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры движения и телосложения, самовыражению в избранном виде спорта; 

готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и спортом на основе научных представлений о закономерностях физиче-
ского развития и физической подготовленности с учётом самостоятельных наблюдений за изменением их показателей;  

осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной необходимости в его укреплении и длительном сохранении посред-

ством занятий физической культурой и спортом;  
осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактики пагубного влияния вредных привычек на физическое, пси-

хическое и социальное здоровье человека;  

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактические мероприятия по регулированию эмоциональных напряже-
ний, активному восстановлению организма после значительных умственных и физических нагрузок;  

освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при выполнении учебных заданий на уроках физической культуры, 

игровой и соревновательной деятельности;  
повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической культурой, планировании их содержания и направленности в за-

висимости от индивидуальных интересов и потребностей;  

формирование представлений об основных понятиях и терминах физического воспитания и спортивной тренировки, умений руководствоваться 
ими в познавательной и практической деятельности, общении со сверстниками, публичных выступлениях и дискуссиях. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения курса на уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы универсальные познавательные 
учебные действия, универсальные коммуникативные учебные действия, универсальные регулятивные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные познавательные учебные действия: 
проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности и современных Олимпийских игр, выявлять их общность и раз-

личия;  

анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание положительных качеств личности, устанавливать возможность 
профилактики вредных привычек;  

устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и изменениями показателей работоспособности;  

устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и выявлять причины нарушений, измерять индивидуальную 
форму и составлять комплексы упражнений по профилактике и коррекции выявляемых нарушений;  

устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических качеств, состоянием здоровья и функциональными возможно-

стями основных систем организма;  
устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой физического упражнения и возможностью возникновения травм 

и ушибов во время самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 

устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на открытых площадках и правилами предупреждения травматиз-
ма.  

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные коммуникативные учебные действия: 

выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об образцах техники выполнения разучиваемых упражнений, 
правилах планирования самостоятельных занятий физической и технической подготовкой;  

вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с данными возрастно-половых стандартов, составлять планы заня-



 

тий на основе определённых правил и регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам утомления;  

описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и элементы движений, подбирать подготовительные упражнения; 
наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических упражнений другими обучающимися, сравнивать её с эталонным 

образцом, выявлять ошибки и предлагать способы их устранения;  

изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого упражнения, рассматривать и моделировать появление оши-

бок, анализировать возможные причины их появления, выяснять способы их устранения.  

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные регулятивные учебные действия: 

составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разной функциональной направленностью, выявлять особенности 
их воздействия на состояние организма, развитие его резервных возможностей с помощью процедур контроля и функциональных проб;  

активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, ориентироваться на указания преподавателя и правила игры при возник-

новении конфликтных и нестандартных ситуаций, признавать своё право и право других на ошибку, право на её совместное исправление;  
разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно взаимодействовать при совместных тактических действиях в за-

щите и нападении, терпимо относиться к ошибкам игроков своей команды и команды соперников;  
организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физической культурой и спортом, применять 

способы и приёмы помощи в зависимости от характера и признаков полученной травмы. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 № 
п/п  

Наименование разделов и тем программы  
 

Кол-во часов Электронные (цифровые) образовательные ресурсы  

Всего  

Раздел 1.  Общая физическая подготовка 

1.1 Общая физическая подготовка  В процессе занятий   

Раздел 2. Спортивные и подвижные игры 

2.1 Баскетбол  75   

2.2 Волейбол 60  

2.3 Футбол 35  

2.4 Подвижные игры В процессе занятий  

Общее количество часов по программе 170 (в 5 классе - 34 часа,  в 6 классе - 34 часа, в 7 классе - 34 часа, в 8 классе - 34 часа, в 9 классе - 34 часа. 

 

2.1.2.5. ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Я ЛИДЕР» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

В настоящее время очень остро стоит вопрос о дополнительном образовании школьников. Решение задач воспитания и социализации школьни-

ков, в контексте национального воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в рамках организации воспитательной (внеуроч-
ной) деятельности, особенно, в условиях системы основного общего образования. Такая возможность общеобразовательным учреждениям предоставляется 

Федеральным государственным образовательным стандартом нового поколения. Согласно ФГОС организация внеурочной деятельности детей является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, а воспитание рассматривается как миссия образования, как ценностно-ориентированный про-
цесс. Таким образом, воспитание и социализация – процессы становления личности. 

Рабочая программа составлена на основе требований федерального государственного образовательного стандарта, основной образователь-

ной программы основного общего образования  

Направление программы – социальное  

Цель: формирование у школьников социальной активности, развитие лидерских качеств, умений по самоорганизации и организации различных 
форм деятельности в образовательном учреждении и социуме.  

Задачи: 

− Выявить первичный уровень знания подростком собственного лидерского потенциала. 

− сформировать у школьников способность управленческой деятельности и потребности быть лидером. 

− организовать занятия по овладению подростком специфическими знаниями, методиками и формами развития собственного и организаторского 

потенциала. 

− сформировать у обучающихся стремление к участию в общественной деятельности. 

− определить вместе с подростком пути дальнейшей реализации его лидерского потенциала в условиях школы.  

− сформировать способность и готовность самостоятельно, а так же совместно с другими субъектами и институтами решать различные социальные 

проблемы.  

Практическая значимость. Важно осознать, что сегодняшние школьники - завтрашние лидеры общества. К тому же, старая поговорка: "Лидерами 
не рождаются - лидерами становятся",- сегодня не менее верна, чем когда-либо. Если мы согласны с мыслью, что "лидерами становятся", то мы должны 

также согласиться, что подготовка к лидерству должна преподаваться еще в школе. Знания и навыки, приобретенные в эти годы, могут быть развиты и 

отточены в дальнейшем. Качественные программы лидерского курса приносят непосредственную пользу обучающимся, поддерживая в каждом желание 
достичь более высоких результатов. Навыки, полученные в результате прохождения лидерского курса, могут помочь учащимся в самосовершенствовании, 

улучшении жизни своей организации, жизни своей школы и города.  

Особенности возрастной группы обучающихся. Программа разработана для обучающихся 5-9 классов. И именно в возрасте 11-15 лет происходят 
интенсивные и кардинальные изменения в организации деятельности данной возрастной группы. Характерными новообразованиями подросткового возрас-

та есть стремление к самообразованию и самовоспитанию, полная определенность склонностей и различных интересов. Содержание программы ориентиро-

вано на развитие личности ученика, воспитание культурного, грамотного человека. Предусматривает формирование таких жизненно важных коммуника-
тивных умений, успешной социализации ребенка. Доминирующей идеей курса является развитие лидерских качеств подростка. 

Формы занятий и методы работы Предусмотренные программой занятия могут проводиться как на базе одного отдельно взятого класса так и в 

смешанных группах, состоящих из учащихся нескольких классов. Особенностью данной программы является разнообразие форм проведения беседы, 
упражнения на взаимодействие в группе, творческие задания, деловые игры, тренинги, тестирование, практикумы, КТД и т.д. 

Прогнозируемые результаты освоения курса Воспитательные результаты социальной деятельности распределены по трем уровням. 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьниками социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни)  
- ценностное отношение к жизни во всех ее проявлениях  

- осознание ценности активного образа жизни, своей роли в социуме  

- уметь грамотно и объективно оценивать и позиционировать себя в определённом социуме. 
- иметь чёткую позицию в вопросе лидерства. 

-владеть базовыми знаниями по имиджу лидера и типологии лидерства. 

-знать формы работы в коллективе и основы формирования команды. 
2. Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям нашего общества и социальной реальности 

в целом)  

- умение самостоятельной организации КТД.  
-овладение алгоритмами основных досуговых форм, методикой коллективно– творческой деятельности 

- осознание необходимости развития нравственной позиции , потребности в изменении окружающего мира, саморазвитии  

Результаты третьего уровня (получение детьми опыта самостоятельного общественного действия) 
- начальный опыт организации социальных действий 

- опыт участия в различных мероприятиях школьного уровня  

- умение разрабатывать и организовывать различные проекты, акции, мероприятия  
- овладение умением вести за собой, проявление лидерских качеств школьника  

Оценка планируемых результатов освоения программы Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей проходит через уча-



 

стие детей в разработке, организации и проведении различных мероприятий, акции, проектов, конкурсов. Промежуточная аттестация проводится в форме 

защиты проекта  
Метапредметные результаты 

Регулятивные  

Обучающийся научится:  

− целеполаганию, включая постановку новых целей  

− планировать пути достижения целей 

− планировать свое время и умение им эффективно управлять  

− адекватно и самостоятельно оценивать выполнение своих действий и вносить коррективы как в начале выполнения действий, так и в 

ходе их выполнения  

− находить нужную информацию для организации своей деятельности, самостоятельно выбирать формы деятельности обучающийся по-

лучит возможность научится:  

− самостоятельно ставить цели и задачи 

− адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в самостоятельной деятельности 

− основам саморегуляции эмоциональных состояний  

Коммуникативные  

обучающийся научится : 

− формулировать свою лидерскую позицию , аргументировать и координировать ее с позициями своих партнеров с сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности 

− использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач ,владеть устной речью, умением вести диалог , строить 

монологическое выступление 

− работать в группе – устанавливать рабочие отношения ,эффективно сотрудничать , способствовать продуктивной кооперации , строить 

продуктивное взаимодействие ,проявлять свои лидерские качества 

− ориентироваться в системе моральных норм и принципов в социуме 

Обучающийся получит возможность научиться : 

- Учитывать различные мнения и интересы, сопоставлять эти мнения со своим мнением  
- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно, и полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для по-

строения действий  

-устраивать эффективное групповое обсуждение и обеспечить обмен знаниями между членами группы для принятия совместных решений  
Познавательные  

Обучающийся научится:  

- основам реализации социальных проб  
-основам организации коллективно-творческого дела.  

- осуществлению расширенного поиска информации с использованием ресурсов сети Интернет  

- основам реализации социально-образовательных проектов  
Обучающийся получит возможность научится  

-основам организации школьных и классных коллективно-творческих дел  

Личностные результаты: 

- уважительное отношение к иному мнению, готовность и способность вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, понимания 

чувств других людей;  

- компетентность в решении социальных проблем на основе личностного выбора, осознанное отношение к собственным поступкам;  
- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в его ограниченном единстве и разнообразии; 

- овладение навыками эффективного сотрудничества со сверстниками и педагогами.  

Основная характеристика  
Программа содержит теоретическую часть, подкрепляемую практикой, и психологические тренинговые упражнения по теме занятия. Формы 

проведения занятий подбираются с учетом цели и задач, познавательных интересов и индивидуальных возможностей воспитанников, специфики содержа-

ния данной программы и возраста обучающихся. 
Теоретическая часть программы включает в себя объяснение педагогом необходимых теоретических понятий, беседы с учащимися на темы 

предусмотренные программой. 

Практическая часть представлена практическими действиями: социальные проекты, коллективные творческие дела, групповые дискуссии, тре-
нинги общения, групповая проблемная работа, интеллектуальные игры, конкурсы, беседы, викторины, праздники, устные журналы, экскурсии, выставки. 

Сочетание теории и практики является необходимым условием для успешного усвоения данного курса. Китайская мудрость: «Скажи мне, я забу-

ду; покажи мне, я запомню; позволь мне сделать, и я пойму»- как нельзя лучше иллюстрирует необходимость практической деятельности в рамках освоения 
данной программы. Включение в практические дела, организовываемые воспитанниками, позволит развить лидерские качества, организаторские способно-

сти и умение самостоятельно действовать в различных условиях. Опыт совместной самостоятельной организаторской деятельности, планирования и анали-

за коллективных дел способствует приобретению лидерских, организаторских качеств. 
Основные идеи программы: 

− достижение лидерского первенства в товарищеском состязании нравственными методами и способами, стимулирование желания быть 

первым, полезным в нужной социально-значимой деятельности; 

− идея актуальной и потенциальной успешности личности школьника в процессе самореализации; 

− идея вариативности развития и самореализации личности в процессе достижения успеха; 

− идея стимулирования стремления личности ученика к успеху. 

В условиях дополнительного образования актуальность образовательной программы «Я - Лидер» продиктована реализацией компетентностного 

подхода в обучении с учетом его приоритетных направлений: 

− свободный выбор воспитанниками видов и сфер деятельности; 

− ориентацию на личностные интересы, потребности, способности воспитанника; 

− возможность самоопределения и самореализации воспитанника; 

− единство обучения, воспитания и развития; 

− практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

 Данная образовательная программа позволяет воспитанникам приобрести опыт социально-значимой деятельности, активной коммуникации.  

Программа рассчитана на учащихся 5-9 классов на 1 час в неделю  
Содержание программы отвечает требованию к организации внеурочной деятельности. Подбор тренингов и заданий отражает реальную умствен-

ную подготовку детей, содержит полезную и любопытную информацию, способную дать простор воображению. 

Цель программы: создание благоприятных условий для выявления, развития и поддержки лидерских качеств одаренных детей в различных обла-
стях интеллектуальной и творческой деятельности.  

Задачи: 

− выявлять и развивать лидерские и организаторские навыки учащихся; 

− способствовать реализации творческого потенциала воспитанников; 

− повышать творческую и деловую активность воспитанников; 

− воспитывать «чувство локтя», ответственности за себя и других; 

− создавать ситуации стимулирующие проявление лидерского потенциала. 

Формы работы 



 

Формы проведения учебных занятий подбираются с учетом цели и задач, познавательных интересов и индивидуальных возможностей воспитан-

ников, специфики содержания данной образовательной программы и возраста воспитанников: 

− Деловые и ролевые игры. 

− Упражнения на взаимодействия в группе. 

− Тренинги.  

− Творческие задания. 

− Конкурсы (участие в школьных, районных, областных и всероссийских).  

− Проигрывание ситуаций. 

− Дискуссии 

− Встречи со специалистами и интересными людьми. 

− Экспресс тесты и опросы. 

− КТД. 

− Беседы. 

− Универсальные Учебные Действия 

В процессе освоения программы обучающиеся получат возможность формирования Универсальных Учебных Действий. 
Универсальные учебные действия в программе группируются в четыре основных блока: личностные, регулятивные, познавательные, коммуника-

тивные действия. 

Личностные действия позволяют сделать обучение осмысленным, обеспечивают ученику значимость решения учебных задач, увязывая их с ре-
альными жизненными целями и ситуациями. Личностные действия направлены на осознание, исследование и принятие жизненных ценностей и смыслов, 

позволяют сориентироваться в нравственных нормах, правилах, оценках, выработать свою жизненную позицию в отношении мира, окружающих людей, 

самого себя и своего будущего. 

Регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и учебной деятельности посредством постановки целей, планиро-

вания, контроля, коррекции своих действий и оценки успешности усвоения. Последовательный переход к самоуправлению и саморегуляции в учебной 

деятельности обеспечивает базу будущего профессионального образования и самосовершенствования. 
Познавательные действия включают действия исследования, поиска и отбора необходимой информации, ее структурирования; моделирования 

изучаемого содержания, логические действия и операции, способы решения задач.  
Коммуникативные действия обеспечивают возможности сотрудничества – умение слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согла-

сованно выполнять совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь договариваться, вести дискуссию, 

правильно выражать свои мысли в речи, уважать в общении и сотрудничества партнера и самого себя. Умение учиться означает умение эффективно со-
трудничать как с учителем, так и со сверстниками, умение и готовность вести диалог, искать решения, оказывать поддержку друг другу. 

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями создают возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, 

умений и компетентностей на основе формирования умения учиться. Эта возможность обеспечивается тем, что универсальные учебные действия – это 
обобщенные действия, порождающие широкую ориентацию учащихся в различных предметных областях познания и мотивацию к обучению. 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности. 

Программа «Я – Лидер» позволяет добиться следующих результатов. 
Личностных: 

Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии; 

Уважительное отношение к иному мнению, готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания, по-

нимание чувств других людей и сопереживания им; 

Компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное отношение к собственным поступкам; 

Овладения навыками сотрудничества с педагогом и сверстниками; 
Матапредметных: 

Умение самостоятельно ставить новые задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием её реализа-
ции; 

Формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

Умение организовать сотрудничество и совместную деятельность с педагогом, сверстниками, старшими и младшими школьниками: определять 
цели, распределять функции и роли участников, взаимодействовать и работать в группе; 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникативных технологий. 

Предметных: 
Сформированность мотивированной направленности на продуктивную творческую деятельность; 

Развитие качеств, присущим лидерам; 

Приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной деятельности, включая информационно-
коммуникативные технологии; 

Продуктивно сотрудничать с участниками объединения при решении различных социально-творческих задач, КТД. 

Качество реализации программы «Я – Лидер» состоит из 3-х уровней: высокого (80-100%), среднего (50-79%) и низкого (0-49%).  
Высокий уровень (80-100%): умение бесконфликтно общаться со сверстниками и взрослыми людьми; организация и проведение социально зна-

чимых акций (мероприятий) для школьников начальных классов; разработка и реализация досуговых программ. 

Средний уровень (50-79%): участие в проектной деятельности; участие в реализации досуговых программ; участие в социально значимых акциях 
(мероприятиях) для младших школьников; знание правил бесконфликтного общения со сверстниками и взрослыми людьми. 

Низкий уровень (0-49%): участие в мероприятиях; знание основ оформления стенного уголка; знание основ психологии и педагогики; частичное 

участие в реализации проектной деятельности. 
В программе формируются следующие компетентности: презентационная, познавательная, социальная. 

В результате работы по программе внеурочной деятельности «Я – Лидер» воспитанник научится: 

− Использовать теоретические знания для анализа и решения проблем в коллективе; 

− Сотрудничать со сверстниками, педагогами, младшими школьниками; 

− Самостоятельно организовывать творческую деятельность в рамках КТД; 

− Проявлять качества лидера в различных жизненных ситуациях. 

− Воспитанник получит возможность научиться: 

− Взаимодействовать со сверстниками, педагогами, младшими школьниками в ходе реализации коллективных творческих проектов; 

− Выражать своё отношение к проблеме лидерства в коллективе. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ С ПРОГРАММОЙ ВОСПИТАНИЯ 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом рекомендаций Примерной программы воспитания. Это позволяет на практике 

соединить обучающую и воспитательную деятельность педагога, ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на нравственное, социальное разви-

тие учащегося. Это проявляется: 

− в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности, нашедших своё отражение и конкретизацию в 

примерной программе воспитания; 

− в возможности включения школьников в деятельность, организуемую образовательной организацией программу воспитания; 

− в интерактивных формах занятий для школьников, обеспечивающих большую их вовлечённость в совместную с педагогом и другими 

детьми деятельность и возможность образования на её основе детско-взрослых общностей, ключевое значение которых для воспитания подчёркивается 

Примерной программой воспитания. 

Практическая значимость. Важно осознать, что сегодняшние школьники - завтрашние лидеры общества. К тому же, старая поговорка: "Лиде-



 

рами не рождаются - лидерами становятся",- сегодня не менее верна, чем когда-либо. Если мы согласны с мыслью, что "лидерами становятся", то мы долж-

ны также согласиться, что подготовка к лидерству должна преподаваться еще в школе. Знания и навыки, приобретенные в эти годы, могут быть развиты и 
отточены в дальнейшем. Качественные программы лидерского курса приносят непосредственную пользу обучающимся, поддерживая в каждом желание 

достичь более высоких результатов. Навыки, полученные в результате прохождения лидерского курса, могут помочь учащимся в самосовершенствовании, 

улучшении жизни своей организации, жизни своей школы и города.  

Особенности возрастной группы обучающихся. Программа разработана для обучающихся 5-9 классов. И именно в возрасте 11-15 лет происхо-

дят интенсивные и кардинальные изменения в организации деятельности данной возрастной группы. Характерными новообразованиями подросткового 

возраста есть стремление к самообразованию и самовоспитанию, полная определенность склонностей и различных интересов. Содержание программы ори-
ентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного, грамотного человека. Предусматривает формирование таких жизненно важных комму-

никативных умений, успешной социализации ребенка. Доминирующей идеей курса является развитие лидерских качеств подростка. 

Формы занятий и методы работы Предусмотренные программой занятия могут проводиться как на базе одного отдельно взятого класса так и в 
смешанных группах, состоящих из учащихся нескольких классов. Особенностью данной программы является разнообразие форм проведения беседы, 

упражнения на взаимодействие в группе, творческие задания, деловые игры, тренинги, тестирование, практикумы, КТД и т.д. 

Прогнозируемые результаты освоения курса Воспитательные результаты социальной деятельности распределены по трем уровням. 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьниками социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни)  

− ценностное отношение к жизни во всех ее проявлениях  

− осознание ценности активного образа жизни, своей роли в социуме  

− уметь грамотно и объективно оценивать и позиционировать себя в определённом социуме. 

− иметь чёткую позицию в вопросе лидерства. 

− владеть базовыми знаниями по имиджу лидера и типологии лидерства. 

− знать формы работы в коллективе и основы формирования команды. 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям нашего общества и социальной 

реальности в целом)  

- умение самостоятельной организации КТД.  
-овладение алгоритмами основных досуговых форм, методикой коллективно– творческой деятельности 

- осознание необходимости развития нравственной позиции , потребности в изменении окружающего мира, саморазвитии  

3. Результаты третьего уровня (получение детьми опыта самостоятельного общественного действия) 

− начальный опыт организации социальных действий 

− опыт участия в различных мероприятиях школьного уровня  

− умение разрабатывать и организовывать различные проекты, акции, мероприятия  

− овладение умением вести за собой, проявление лидерских качеств школьника  

Оценка планируемых результатов освоения программы Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей проходит через уча-

стие детей в разработке, организации и проведении различных мероприятий, акции, проектов, конкурсов. Промежуточная аттестация проводится в форме 

защиты проекта  
Метапредметные результаты 

Регулятивные  

Обучающийся научится:  
-целеполаганию, включая постановку новых целей  

- планировать пути достижения целей 

- планировать свое время и умение им эффективно управлять  
-адекватно и самостоятельно оценивать выполнение своих действий и вносить коррективы как в начале выполнения действий, так и в ходе их вы-

полнения  
- находить нужную информацию для организации своей деятельности, самостоятельно выбирать формы деятельности обучающийся получит 

возможность научится:  

- Самостоятельно ставить цели и задачи 
-адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в самостоятельной деятельности  

-основам саморегуляции эмоциональных состояний  

Коммуникативные  
обучающийся научится : 

- формулировать свою лидерскую позицию , аргументировать и координировать ее с позициями своих партнеров с сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности 
- использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач ,владеть устной речью, умением вести диалог , строить моноло-

гическое выступление 

- работать в группе – устанавливать рабочие отношения ,эффективно сотрудничать , способствовать продуктивной кооперации , строить продук-
тивное взаимодействие ,проявлять свои лидерские качества 

- ориентироваться в системе моральных норм и принципов в социуме 

Обучающийся получит возможность научиться : 
- Учитывать различные мнения и интересы, сопоставлять эти мнения со своим мнением  

- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно, и полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для по-

строения действий  
-устраивать эффективное групповое обсуждение и обеспечить обмен знаниями между членами группы для принятия совместных решений  

Познавательные  

Обучающийся научится:  
- основам реализации социальных проб  

-основам организации коллективно-творческого дела.  

- осуществлению расширенного поиска информации с использованием ресурсов сети Интернет  
- основам реализации социально-образовательных проектов  

Обучающийся получит возможность научится  

-основам организации школьных и классных коллективно-творческих дел  
Личностные результаты: 

- уважительное отношение к иному мнению, готовность и способность вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, понимания 

чувств других людей;  

- компетентность в решении социальных проблем на основе личностного выбора, осознанное отношение к собственным поступкам;  

- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в его ограниченном единстве и разнообразии; 

- овладение навыками эффективного сотрудничества со сверстниками и педагогами.  
Основная характеристика  

Программа содержит теоретическую часть, подкрепляемую практикой, и психологические тренинговые упражнения по теме занятия. Формы 

проведения занятий подбираются с учетом цели и задач, познавательных интересов и индивидуальных возможностей воспитанников, специфики содержа-
ния данной программы и возраста обучающихся. 

Теоретическая часть программы включает в себя объяснение педагогом необходимых теоретических понятий, беседы с учащимися на темы 

предусмотренные программой. 
Практическая часть представлена практическими действиями: социальные проекты, коллективные творческие дела, групповые дискуссии, тре-

нинги общения, групповая проблемная работа, интеллектуальные игры, конкурсы, беседы, викторины, праздники, устные журналы, экскурсии, выставки. 



 

Сочетание теории и практики является необходимым условием для успешного усвоения данного курса. Китайская мудрость: «Скажи мне, я забу-

ду; покажи мне, я запомню; позволь мне сделать, и я пойму»- как нельзя лучше иллюстрирует необходимость практической деятельности в рамках освоения 
данной программы. Включение в практические дела, организовываемые воспитанниками, позволит развить лидерские качества, организаторские способно-

сти и умение самостоятельно действовать в различных условиях. Опыт совместной самостоятельной организаторской деятельности, планирования и анали-

за коллективных дел способствует приобретению лидерских, организаторских качеств. 

Основные идеи программы: 

• достижение лидерского первенства в товарищеском состязании нравственными методами и способами, стимулирование желания быть 

первым, полезным в нужной социально-значимой деятельности; 

• идея актуальной и потенциальной успешности личности школьника в процессе самореализации; 

• идея вариативности развития и самореализации личности в процессе достижения успеха; 

• идея стимулирования стремления личности ученика к успеху. 

В условиях дополнительного образования актуальность образовательной программы «Я - Лидер» продиктована реализацией компетентностного 

подхода в обучении с учетом его приоритетных направлений: 

• свободный выбор воспитанниками видов и сфер деятельности; 

• ориентацию на личностные интересы, потребности, способности воспитанника; 

• возможность самоопределения и самореализации воспитанника; 

• единство обучения, воспитания и развития; 

• практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

 Данная образовательная программа позволяет воспитанникам приобрести опыт социально-значимой деятельности, активной коммуникации.  

Программа рассчитана на учащихся 8 классов. Срок реализации – 1 год. Годовая нагрузка – 32 - 34 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю. Со-
держание программы отвечает требованию к организации внеурочной деятельности. Подбор тренингов и заданий отражает реальную умственную подго-

товку детей, содержит полезную и любопытную информацию, способную дать простор воображению. 

Цель программы: создание благоприятных условий для выявления, развития и поддержки лидерских качеств одаренных детей в различных обла-
стях интеллектуальной и творческой деятельности.  

Задачи: 

• выявлять и развивать лидерские и организаторские навыки учащихся; 

• способствовать реализации творческого потенциала воспитанников; 

• повышать творческую и деловую активность воспитанников; 

• воспитывать «чувство локтя», ответственности за себя и других; 

• создавать ситуации стимулирующие проявление лидерского потенциала. 

Формы работы 

Формы проведения учебных занятий подбираются с учетом цели и задач, познавательных интересов и индивидуальных возможностей воспитан-

ников, специфики содержания данной образовательной программы и возраста воспитанников: 

• Деловые и ролевые игры. 

• Упражнения на взаимодействия в группе. 

• Тренинги.  

• Творческие задания. 

• Конкурсы (участие в школьных, районных, областных и всероссийских).  

• Проигрывание ситуаций. 

• Дискуссии 

• Встречи со специалистами и интересными людьми. 

• Экспресс тесты и опросы. 

• КТД. 

• Беседы. 

Универсальные Учебные Действия 

В процессе освоения программы обучающиеся получат возможность формирования Универсальных Учебных Действий. 

Универсальные учебные действия в программе группируются в четыре основных блока: личностные, регулятивные, познавательные, коммуника-

тивные действия. 

• Личностные действия позволяют сделать обучение осмысленным, обеспечивают ученику значимость решения учебных задач, увязы-

вая их с реальными жизненными целями и ситуациями. Личностные действия направлены на осознание, исследование и принятие жизненных ценностей и 
смыслов, позволяют сориентироваться в нравственных нормах, правилах, оценках, выработать свою жизненную позицию в отношении мира, окружающих 

людей, самого себя и своего будущего. 

• Регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и учебной деятельности посредством постановки це-

лей, планирования, контроля, коррекции своих действий и оценки успешности усвоения. Последовательный переход к самоуправлению и саморегуляции в 

учебной деятельности обеспечивает базу будущего профессионального образования и самосовершенствования. 

• Познавательные действия включают действия исследования, поиска и отбора необходимой информации, ее структурирования; моде-

лирования изучаемого содержания, логические действия и операции, способы решения задач.  

• Коммуникативные действия обеспечивают возможности сотрудничества – умение слышать, слушать и понимать партнера, планиро-

вать и согласованно выполнять совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь договариваться, вести 

дискуссию, правильно выражать свои мысли в речи, уважать в общении и сотрудничества партнера и самого себя. Умение учиться означает умение эффек-
тивно сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками, умение и готовность вести диалог, искать решения, оказывать поддержку друг другу. 

• Овладение обучающимися универсальными учебными действиями создают возможность самостоятельного успешного усвоения новых 

знаний, умений и компетентностей на основе формирования умения учиться. Эта возможность обеспечивается тем, что универсальные учебные действия – 

это обобщенные действия, порождающие широкую ориентацию учащихся в различных предметных областях познания и мотивацию к обучению. 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности. 

Программа «Я – Лидер» позволяет добиться следующих результатов. 

Личностных: 

• Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии; 

• Уважительное отношение к иному мнению, готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопони-

мания, понимание чувств других людей и сопереживания им; 

• Компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное отношение к собственным поступкам; 

• Овладения навыками сотрудничества с педагогом и сверстниками; 

Матапредметных: 

• Умение самостоятельно ставить новые задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

• Формирование умения планировать, контролировать и оценивать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием её 

реализации; 

• Формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• Умение организовать сотрудничество и совместную деятельность с педагогом, сверстниками, старшими и младшими школьниками: 

определять цели, распределять функции и роли участников, взаимодействовать и работать в группе; 

• Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникативных технологий. 

Предметных: 



 

• Сформированность мотивированной направленности на продуктивную творческую деятельность; 

• Развитие качеств, присущим лидерам; 

• Приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной деятельности, включая информационно-

коммуникативные технологии; 

• Продуктивно сотрудничать с участниками объединения при решении различных социально-творческих задач, КТД. 

Качество реализации программы «Я – Лидер» состоит из 3-х уровней: высокого (80-100%), среднего (50-79%) и низкого (0-49%).  

Высокий уровень (80-100%): умение бесконфликтно общаться со сверстниками и взрослыми людьми; организация и проведение социально зна-

чимых акций (мероприятий) для школьников начальных классов; разработка и реализация досуговых программ. 
Средний уровень (50-79%): участие в проектной деятельности; участие в реализации досуговых программ; участие в социально значимых акциях 

(мероприятиях) для младших школьников; знание правил бесконфликтного общения со сверстниками и взрослыми людьми. 

Низкий уровень (0-49%): участие в мероприятиях; знание основ оформления стенного уголка; знание основ психологии и педагогики; частичное 
участие в реализации проектной деятельности. 

В программе формируются следующие компетентности: презентационная, познавательная, социальная. 

В результате работы по программе внеурочной деятельности «Я – Лидер» воспитанник научится: 

• Использовать теоретические знания для анализа и решения проблем в коллективе; 

• Сотрудничать со сверстниками, педагогами, младшими школьниками; 

• Самостоятельно организовывать творческую деятельность в рамках КТД; 

• Проявлять качества лидера в различных жизненных ситуациях. 

Воспитанник получит возможность научиться: 

• Взаимодействовать со сверстниками, педагогами, младшими школьниками в ходе реализации коллективных творческих проектов; 

• Выражать своё отношение к проблеме лидерства в коллективе. 

Содержание программы внеурочной деятельности «Я – лидер» 5-6 класс 

Раздел 1. Кто такой лидер?  

“Школа юного лидера”: вводное занятие. Понятия “лидер”, “организатор”, “руководитель”. Определение понятийного аппарата лидера. Знаком-

ство с книгой А.А. Куманёва “Раздумья о будущем”. Представление о себе, как о лидере. Тест “Я – лидер”. Самооценка лидерских качеств. Практикум по 
итогам теста. Работа с результатами теста, Определение индивидуального маршрута развития каждого лидера по результатам теста.  

 Кто такой лидер? Их роли. Общие и специфические качества лидера. Лидер – созидатель, лидер – разрушитель, лидер – инициатор, лидер – уме-

лец, деловой лидер, лидеры – генераторы эмоционального настроя. 
Раздел 2. Организаторская техника лидера.  

Я и команда. Готовность стать лидером. Правила работы с командой. Элементы организационной работы. Хочу стать лидером. Могу стать лиде-

ром. Не могу стать лидером. Буду лидером. С чего начну свою деятельность в качестве лидера. Что не буду делать в качестве лидера. Как буду удерживать 
престиж лидера. На кого буду опираться. С кем буду советоваться. Будут ли у меня секреты? Чем буду обогащать и подпитывать мой опыт лидера. Как буду 

готовить других лидеров. 

Понятие “стиль работы лидера”, его виды. Типы лидеров – регламинтатор, коллегиал, объективист, волокитчик, максималист, хлопотун, сприн-
тер. Сильные и слабые стороны типов лидеров. Определение эффективного стиля. 

Практикум “Чемодан лидера”. Комплекс ролевых упражнений по развитию мимики, жестов, техники речи, зрительной памяти, наблюдательности 

– “На что похоже”, “Что нового?”, “Биография по взглядам”, “Живые вещи”, “Зондирование души объекта” (К.С.Станиславский). 
Раздел 3. Умения и навыки лидера.  

Как правильно вести беседу? Возможность общения с людьми. Значимость беседы. Структура беседы. Управление беседой. Практические советы 

по ведению беседы. Умение анализировать проведённую беседу. 
Навыки ораторского искусства. Типы выступлений: информационное, агитационное, развлекательное. Что значит правильное выступление. Сове-

ты выступающему. 
Игра “Поспорим с “Великим”. Подготовка лидера как оратора. Умение анализировать и высказывать своё мнение. По поводу – реплики – цитаты 

известных писателей, политических деятелей, учёных. Театрализованный спор. Лидер – это человек воспитанный. Правила поведения в общественных 

местах, в гостях, за столом. “Золотые ” правила этикета лидера. 
Раздел 4. Виды деятельности лидера.  

Основные идеи методики коллективно – творческой деятельности. Этапы КТД. Знакомство с авторами методики КТД – И.П. Иванов, Ф.Я. Шапи-

ро. Что значит Коллективное, Творческое, Дело. Этапы подготовки и проведения КТД. 
Виды КТД. Классические КТД и личностно – ориентированные КТД. Трудовые, познавательные, спортивные, художественные, досуговые. КТД в 

работе лидера. Проектная деятельность в работе лидера. Шаги проекта. От идеи до анализа деятельности. Выстраивание шагов проектной деятельности. 

Работа в группах. Практикум. Разработка сценария(миниатюры) выступления «Новогодний микс». Поиск сценария, редактирование сценария. Распределе-
ние ролей. Репетиции. Проведение мероприятия «В гостях у сказки» для первоклассников .Определение формы проведения, подбор и систематизация ин-

формации Составление конкурсной программы для мальчиков и девочек. Поиск и отбор информации из различных источников .Систематизация информа-

ции. 
Раздел 5 . Организация школьного и классного самоуправления  

Самоуправление в школе и для школы. Различные системы организации самоуправления в школе. Формы и организация самоуправления в клас-

се. Различные системы организации классного самоуправления. Класс-город. Класс-семья. Направления работы актива класса и формат работы. Делегиро-
вания полномочий, организация работы секторов по досуговой деятельности, образовательной, спортивной, трудовой, культмассовой. 

Виды и организация коллективно-творческого дела в рамках класса силами класса. Организация общешкольных и внутриклассных мероприятий. 

Виды и формы. Практикум: Разработка КТД для класса .Выбор формы проведения КТД, назначение КТД. Разработка конкурсной интеллектуальной про-
граммы «Самый умный» для младших школьников.  

До свидания, первый класс! Игровая программа для первого класса Мы – лидеры! Игровая программа .Подведение итогов.  

Содержание программы внеурочной деятельности «Я – лидер» 7– 9 класс  

Раздел 1. Кто такой лидер?  

Определение понятийного аппарата лидера. Представление о себе, как о лидере. Тест «Я – лидер». Самооценка лидерских качеств. Практикум по 

итогам теста. Работа с результатами теста, Определение индивидуального маршрута развития каждого лидера по результатам теста. 
Раздел 2. Организаторская техника лидера  

Готовность стать лидером. Правила работы с командой. Элементы организационной работы.  

Варианты выбора позиции лидерства. С чего начну свою деятельность в качестве лидера. Что не буду делать в качестве лидера. Как буду удерживать пре-
стиж лидера. На кого буду опираться. С кем буду советоваться. Будут ли у меня секреты? Чем буду обогащать, и подпитывать мой опыт лидера. Как буду 

готовить других лидеров. Правила руководства.  

Правила наименьшего действия, заинтересованности исполнителя, двойного контроля, необходимой квалификации, реальных возможностей, ру-

ководства с отклонениями, использования автономии. Принципы организаторской деятельности. Составляющие мастерства лидера. Организаторская тех-

ника как форма организации поведения лидера, средство его успешной деятельности, совокупность способов достижения цели. Понятие «стиль работы 

лидера», его виды. Типы лидерства. Сильные и слабые стороны типов лидеров. Определение эффективного стиля. 
Раздел 3. Умения и навыки лидера  

Как правильно вести беседу? Возможность общения с людьми. Значимость беседы. Структура беседы. Управление беседой. Практические советы 

по ведению беседы. Умение анализировать проведѐнную беседу. Навыки ораторского искусства. Типы выступлений. Что значит правильное выступление.  
Советы выступающему. Практикум «Узелки на память». Практические советы лидеру, как говорить, как слушать. Анализ своего поведения, по-

ступков, взгляд на себя со стороны. Что мешает в работе лидеру?  

Раздел 4. Виды деятельности лидера  
Основные идеи методики коллективно – творческой деятельности. Этапы КТД. Что значит Коллективное, Творческое, Дело. Этапы подготовки и 

проведения КТД. Виды КТД. Классические КТД и личностно – ориентированные КТД. Трудовые, познавательные, спортивные, художественные, досуго-



 

вые. КТД в работе лидера. Проектная деятельность в работе лидера. Шаги проекта. От идеи до анализа деятельности. Выстраивание шагов проектной дея-

тельности. Работа в группах. Выделение проблемы. Поиск путей еѐ решения. Формулировка целей и задач. Формирование команды, реализующей проект. 
Поиск партнѐров. Оформление документации. Разработка поздравления - выступления «С новым годом!» Разработка и организация и проведение меропри-

ятия для младших школьников.  

Раздел 5. Человек. Гражданин. Лидер 

Гражданская позиция лидера. Понимание слова «Родина». Деятельность на благо Родины. Формирование в личности растущего человека нацио-

нального и культурного достоинства, лидера – патриота. Основы правовой культуры. Конвенция о правах ребенка. Встреча с представителями прокурату-

ры. Знакомство со статьями Конвенции о правах ребенка.Выпуск правового бюллетеня. Деловая игра «Суд». Умение подбирать команду. Игра на командо-
образование «Подбор персонала».  

Раздел 6. Школьное и классное самоуправление  

Самоуправление в школе и для школы. Различные системы организации самоуправления в школе. Ученический совет. Школьная республика. 
Формы и организация самоуправления в классе. Различные системы организации классного самоуправления. Класс - город. Класс - семья.  

Актив класса и его обязанности. Направления работы актива класса и формат работы.  
Тематическое планирование 

5  класса 

1.  Школа юного лидера 1 

2.  Понятия: Лидер, Организатор, Руководитель . 1 

3.  Раздел 2. Организаторская техника лидера  Детское движение в г .Волгодонске 1 

4.  РДДМ в гимназии. Значимость 1 

5.  Направления деятельности РДДМ 1 

6.  Я-лидер .Я и моя команда.  1 

7.  Стиль работы лидера. 1 

8.  Раздел 3. Умения и навыки лидера  Как правильно вести беседу .Дебаты 1 

9.  Основные навыки выступления лидера 1 

10.  Школа ведущих. Работа над дикцией 1 

11.  Лидер – человек воспитанный 1 

12.  «Школа этикета». 1 

13.  Деловая игра «Мы встречаем гостей». 1 

14.  Раздел 4. Виды деятельности лидера Организация КТД. Этапы КТД 1 

15.  Виды КТД 1 

16.  Проектная работа в деятельности лидера 1 

17.  Разработка сценария выступления  1 

18.  Организация и проведение КТД для младших школьников 1 

19.  Раздел 5. Человек. Гражданин. Лидер Тренинг конструктивного общения. 1 

20.  Диспут «Качества лидера». 1 

21.  Упражнение «Ты выбираешь», Тестирование «Я – лидер». 1 

22.  Игра «Кораблекрушение» 1 

23.  Творческая мастерская «Стили лидерства» 1 

24.  Сюжетно-ролевая игра «Выбор организатора», упражнение «Ситуации» 1 

25.  Раздел 6. Школьное и классное самоуправление Самоуправление в школе и для школы 1 

26.  Что такое самоуправление в классе 1 

27.  Формы и организация КТД активом класса 1 

28.  Практикум «В копилку лидера». Разработка КТД для класса 1 

29.  Практикум «В копилку лидера». Разработка КТД для класса 1 

30.  Практикум «В копилку лидера». Разработка КТД для класса 1 

6 класса 

№ Тема Кол-во  

часов 

1 Раздел 1. Кто такой лидер? Вводное занятие Инструктаж по ТБ. 1 

2 Знакомство. Упражнение. «Разборка имени». 1 

3 Игры на знакомство «Знакомьтесь – это мы». 1 

4 Тест «Какой я лидер».  1 

5 Игра-тренинг «Как вести за собой». 1 

6 Игры на установление контакта и сплочение 1 

7 Раздел 2. Организаторская техника лидера  оманда лидера. Какая нужна команда? 1 

8 Лидер-руководитель.  1 

9 Эффективные способы общения. 1 

10 Лидер-руководитель. Выход из общения. Беседа. 1 

11 Способы и виды коммуникации 1 

12 Способы, помогающие поддерживать коммуникации  1 

13 Раздел 3. Умения и навыки лидера Конфликты и пути их разрешения. 1 

14 Игра-конструктор «Ты меня не понимаешь». 1 

15 Человек в конфликте.  1 

16 Стратегия сотрудничества в конфликте. 1 

17 Виды поведения в конфликте. 1 

18 Виды поведения в конфликте. 1 

19 Раздел 4. Виды деятельности лидера Основные формы организации досуговой деятельности. 1 

20 Творческая мастерская «Игра, мероприятие, дело». 1 

21 Общие сведения. Игры.  1 



 

22 Тренинг «Ты выбираешь». 1 

23 Творческая мастерская «Что нужно, чтобы игра получилась». 1 

24 Игры. Подвижные игры. 1 

25 Раздел 5. Человек. Гражданин. Лидер Игры с залом «Чайничек», и др. 1 

26 Игровые методики «Терем-теремок», «Волшебный стул» и др. 1 

27 Тренинги «Синхронный перевод» и др. 1 

28 Творческая мастерская «Что нужно, чтобы игра получилась». 1 

29 Разработка игр и способы проведения 1 

30 Организация и проведение КТД для младших школьников 1 

31 Раздел 6. Школьное и классное самоуправление Самоуправление в школе и для школы 1 

32 Что такое самоуправление в классе 1 

33 Мероприятие. Основные характеристики. Виды мероприятий. 1 

34 Этапы подготовки и проведения Упражнение «Готовимся к мероприятию». 1 

7 класса 

 Тема Кол-во 
часов 

1 Раздел 1. Кто такой лидер? Вводное занятие Инструктаж по ТБ. 1 

2 Беседа о лидерстве. 1 

3 Коллектив. Законы развития коллектива. 1 

4 Презентация «Этапы развития коллектива» 1 

5 Творческая мастерская «Стили лидерства» 1 

6 Лидер и коллектив  1 

1 Раздел 2. Организаторская техника лидера Творческая мастерская «Стили лидерства» 1 

2 Способы, помогающие поддерживать коммуникацию.  1 

3 Устойчивость контакта. 1 

4 Упражнение «Место встречи». «Маски в общении». 1 

5 Понятие «стиль работы лидера» и его виды 1 

6 Как правильно вести беседу? 1 

1 Раздел 3. Умения и навыки лидера Как правильно вести беседу?  1 

2 Возможность общения с людьми.  1 

3 Значимость беседы. 1 

4 Структура беседы. 1 

5 Управление беседой. 1 

6 Практические советы по ведению беседы. 1 

1 Раздел 4. Виды деятельности лидера Основные формы организации досуговой деятельности. 1 

2 Планирование деятельности. 1 

3 Рефлексия. 1 

4 Учимся планировать свою жизнь. 1 

5 Выработка умений ставить перед собой цель и добиваться её. 1 

6 Декомпозиция целей на задачи. 1 

1 Раздел 5. Человек. Гражданин. Лидер Основные идеи методики КТД 1 

2 Этапы КТД. 1 

3 Классические КТД и личностно – ориентированные 1 

4 КТД. Трудовые, познавательные, спортивные,  1 

5 КТД. Художественные, досуговые. 1 

6 Разработка КТД и способы проведения 1 

1 Раздел 6. Школьное и классное самоуправление Самоуправление в классе Различные системы организации классного самоуправления. 1 

2 Актив класса и его работа Направления работы актива класса и формат работы.. 1 

3 Актив класса и его работа Направления работы актива класса и формат работы.. 1 

4 Самоуправление в школе и для школы Различные системы организации самоуправления в школе. 1 

8 класс  

№ Тема Кол-во  
часов 

1.  Раздел 1. Кто такой лидер? Вводное занятие. Инструктаж ТБ 1 

2.  Знакомство с программой, правила работы в группе 1 

3.  Упражнения: “Оригинальное знакомство”, “Представление”. 1 

4.  Определение понятийного аппарата лидера 1 

5.  Самооценка лидерских качеств 1 

6.  Определение индивидуального маршрута развития каждого лидера  1 

7.  Раздел 2. Организаторская техника лидера Готовность стать лидером. 1 

8.  Правила работы с командой. 1 

9.  Элементы организационной работы. 1 

10.  Хочу стать лидером. Могу стать лидером. 1 



 

11.  Правила руководства. 1 

12.  Невербальные средства общения 1 

13.  Раздел 3. Умения и навыки лидера Возможность общения с людьми. 1 

14.  Речевые средства общения 1 

15.  Интонация. Темп и громкость речи. 1 

16.  Позиции в общении 1 

17.  Различные состояния “Я”. 1 

18.  Эго-состояние “Взрослый” 1 

19.  Раздел 4. Виды деятельности лидера Основные формы организации досуговой деятельности. 1 

20.  Основные идеи КТД 1 

21.  Проектная деятельность в работе лидера. 1 

22.  Шаги проекта. От идеи до анализа деятельности. 1 

23.  Выстраивание шагов проектной деятельности. 1 

24.  Работа в группах 1 

25.  Раздел 5. Человек. Гражданин. Лидер Как правильно вести беседу? 1 

26.  Практикум «Узелки на память»  1 

27.  Принципы организаторской деятельности  1 

28.  Готовность стать лидером.  1 

29.  Гражданская позиция лидера 1 

30.  Раздел 6. Школьное и классное самоуправление  Самоуправление в классе 1 

31.  Различные системы организации классного самоуправления. 1 

32.  Актив класса и его работа 1 

33.  Актив класса и его работа 1 

34.  Актив класса и его работа 1 

9 класс  

№ Тема Кол-во  

часов 

1.  Раздел 1. Кто такой лидер? Определение индивидуального маршрута развития каждого лидера  1 

2.  Стороны общения (коммуникативная, интерактивная) 1 

3.  Интонация. Мимика, жесты, поза, взгляд, язык. 1 

4.  Ролевые игры: “Здравствуй и прощай” 1 

5.  Ролевые игры: “Давайте познакомимся, хотя мы и знакомы”. 1 

6.  Упражнение “Проблемы общения у всех”. 1 

7.  Раздел 2. Организаторская техника лидера Основные каналы общения. 1 

8.  Невербальное общение. Позы и жесты. Походка. 1 

9.  Межличностное пространство. 1 

10.  Упражнения “Продемонстрируй состояние”, “передай чувство”, “Монета”. 1 

11.  Практикум“ Биография по взглядам”, “Живые вещи” 1 

12.  Раздел 3. Умения и навыки лидера Виды общения. Этикет. 1 

13.  Упражнения: “Письмо”, “Телефонный разговор” 1 

14 Значимость беседы..  1 

15 Структура беседы 1 

16 Управление беседой. 1 

17 Умение анализировать проведённую беседу. 1 

18 Раздел 4. Виды деятельности лидера Формулировка целей и задач. 1 

19 Формирование команды, реализующей проект 1 

20 Разработка поздравления-выступления 1 

21 Разработка ,организация мероприятия для младших школьников 1 

22 Проведение мероприятия для младших школьников 1 

23 Раздел 5. Человек. Гражданин. Лидер 

Сюжетно-ролевая игра «Праздник». 

1 

24 Искусство ведения переговоров. 1 

25 Виды вопросов. Тренинг «Скажи мне...». 1 

26 Искусство ведения переговоров 1 

27 «Тренинг «Я говорю «нет». 1 

28 «Готовимся к публичному выступлению». 1 

29 Раздел 6. Школьное и классное самоуправление Актив класса и его обязанности. Делегирования полномочий 1 

30 Направления работы актива класса и формат работы. Взаимодействие классного самоуправления и школы 1 

31 Смотр успехов «Я-лидер».  1 

32 Смотр успехов «Я-лидер». 1 

33 Смотр успехов «Я-лидер». 1 

34 Смотр успехов «Я-лидер». 1 

 
2.1.2.6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВЕКУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЦИФРОГРАД» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА "ЦИФРОГРАД" 
Учебный курс «Цифроград» создан для усвоения пройденного материала по новому учебному предмету "Вероятность и статистика" являющимся 



 

разделом курса "Математика". Учебный курс рассчитан для обучающихся 8-9 классов и разработан на основе Федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования с учетом и современных мировых требований, предъявляемых к математическому образованию, и тра-
диций российского образования, которые обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для непрерывного образования и 

саморазвития, а также целостность общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся.  

В программе учтены идеи и положения Концепции развития математического образования в Российской Федерации. В эпоху цифровой транс-

формации всех сфер человеческой деятельности невозможно стать образованным современным человеком без базовой математической подготовки. Уже в 

школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а после школы реальной необходимостью становится непрерывное обра-

зование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической.  
Это обусловлено тем, что в наши дни растёт число профессий, связанных с непосредственным применением математики: и в сфере экономики, и 

в бизнесе, и в технологических областях, и даже в гуманитарных сферах. Таким образом, круг школьников, для которых математика может стать значимым 

предметом, расширяется. Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются фундаментальные структуры нашего мира: 
пространственные формы и количественные отношения от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для 

развития научных и прикладных 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.  

Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять расчёты и составлять алгоритмы, находить и применять формулы, владеть практически-
ми приёмами геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, жить в условиях неопре-

делённости и понимать вероятностный характер случайных событий. Одновременно с расширением сфер применения математики в современном обществе 

все более важным становится математический стиль мышления, проявляющийся в определенных умственных навыках. В процессе изучения математики в 
арсенал приемов и методов мышления человека естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, 

классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия.  

Объекты математических умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм логических построений, способствуют выработке 

умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление.  

Ведущая роль принадлежит математике и в формировании алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений действовать по задан-

ным алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать новые.  
В процессе решения задач — основой учебной деятельности на уроках математики — развиваются также творческая и прикладная стороны мыш-

ления. Обучение математике дает возможность развивать у обучающихся точную, рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее подхо-

дящие языковые, символические, графические средства для выражения суждений и наглядного их представления Необходимым компонентом общей куль-
туры в современном толковании является общее знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методах математики, их 

отличий от методов других естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач. Таким 

образом, математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. 
Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества математических рассуждений, 

восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
 Современном цифровом мире вероятность и статистика при обретают вес большую значимость, как с точки зрения практических приложений, 

так и их роли в образовании, необходимом каждому человеку. Возрастает число профессий, при овладении которыми требуется хорошая базовая подготов-

ка в области вероятности и статистики, такая подготовка важна для продолжения образования и для успешной профессиональной карьеры. Каждый человек 
постоянно принимает решения на основе имеющихся у него данных. А для обоснованного принятия решения в условиях недостатка или избытка информа-

ции необходимо в том числе хорошо сформированное вероятностное и статистическое мышление. 

Именно поэтому остро встала необходимость сформировать у обучающихся функциональную грамотность, включающую в себя в качестве 
неотъемлемой составляющей умение воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятност-

ный характер многих реальных процессов и зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. Знакомство с основными принципами сбора, 

анализа и представления данных из различных сфер жизни общества и государства приобщает обучающихся к общественным интересам.  
Изучение основ комбинаторики развивает навыки организации перебора и подсчёта числа вариантов, в том числе, в прикладных задачах. Знаком-

ство с основами теории графов создаёт математический фундамент для формирования компетенций в области информатики и цифровых технологий. По-

мимо этого, при изучении статистики и вероятности обогащаются представления учащихся о современной картине мира и методах его исследования, фор-
мируется понимание роли статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

В соответствии с данными целями в структуре программы учебного курса «Вероятность и статистика» основной школы выделены следующие 

содержательно-методические линии: «Представление данных и описательная статистика»; «Вероятность»; «Элементы комбинаторики»; «Введение в тео-
рию графов». 

Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» служит основой для формирования навыков работы с информацией: от 

чтения и интерпретации информации, представленной в таблицах, на диаграммах и графиках до сбора, представления и анализа данных с использованием 
статистических характеристик средних и рассеивания. Работая с данными, обучающиеся учатся считывать и интерпретировать данные, выдвигать, аргумен-

тировать и критиковать простейшие гипотезы, размышлять над факторами, вызывающими изменчивость, и оценивать их влияние на рассматриваемые ве-

личины и процессы. 
Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследование закономерностей и тенденций становится мотивирующей основой для изу-

чения теории вероятностей. Большое значение здесь имеют практические задания, в частности опыты с классическими вероятностными моделями. 

Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события. При изучении курса обучающиеся знакомятся с простейшими мето-
дами вычисления вероятностей в случайных экспериментах с равновозможными элементарными исходами, вероятностными законам позволяющими ста-

вить и решать более сложные задачи. В курс входят начальные представления о случайных величинах и их числовых характеристиках. 

Также в рамках этого курса осуществляется знакомство обучающихся с множествами и основными операциями над множествами, рассматрива-
ются примеры применения для решения задач, а также использования в других математических курсах и учебных предметах. 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В 8-9 классах изучается курс «Цифроград», в который входят разделы: 
«Представление данных и описательная статистика»; «Вероятность»; «Элементы комбинаторики»; «Введение в теорию графов». 

На изучение данного курса отводится по 1 часу в неделю в течение каждого года обучения, всего 34 учебных часа. 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА "ЦИФРОГРАД" 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Заполнение таблиц, чтение и построение диаграмм (столбиковых (столбчатых) и кру-

говых). Чтение графиков реальных процессов. Извлечение информации из диаграмм и таблиц, использование и интерпретация данных. 
Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах, наибольшее и наименьшее значения набора числовых данных. Примеры 

случайной изменчивости. 

Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Вероятность и частота. Роль маловероятных и практически достоверных событий в природе 
и в обществе. Монета и игральная кость в теории вероятностей. 

Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рёбер и суммарная степень вершин. 

Представление о связности графа. Цепи и циклы. Пути в графах. Обход графа (эйлеров путь). Представление об ориентированном графе. Решение 
задач с помощью графов. 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Множество, элемент множества, подмножество. Операции над множествами: объеди-

нение, пересечение, 
дополнение. Свойства операций над множествами: переместительное, сочетательное, распределительное, включения. Использование графическо-

го представления множеств для описания реальных процессов и явлений, при решении задач. 

Измерение рассеивания данных. Дисперсия и стандартное отклонение числовых наборов. Диаграмма рассеивания. 
Элементарные события случайного опыта. Случайные события. Вероятности событий. Опыты с равновозможными элементарными событиями. 

Случайный выбор. Связь между маловероятными и практически достоверными событиями в природе, обществе и науке. 



 

Дерево. Свойства деревьев: единственность пути, существование висячей вершины, связь между числом вершин и числом рѐбер. Правило умно-

жения. Решение задач с помощью графов. 
Противоположные события. Диаграмма Эйлера. Объединение и пересечение событий. Несовместные события. Формула сложения вероятностей. 

Условная вероятность. Правило умножения. Независимые события. Представление эксперимента в виде дерева. Решение задач на нахождение вероятностей 

с помощью дерева случайного эксперимента, диаграмм Эйлера. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение курса «Цифроград», как учебного предмета «Вероятность и статистика», раздела области "Математики" должно обеспечивать достиже-

ние на уровне основного общего образования следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов: 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Вероятность и статистика» характеризуются: 

Патриотическое воспитание: 
проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным отношением к достижениям российских математиков и 

российской математической школы, к использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах. 
Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о математических основах функционирования раз-

личных структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практи-
ческим применением достижений науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 

Трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической направленности, осознанием важности математического образо-
вания на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; осознанным выбором и построением 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных интересов и общественных потребностей. 

Эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; умению видеть матема-

тические закономерности в искусстве. 

Ценности научного познания: 
ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и обще-

ства, пониманием математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов ее развития и значимости для развития цивилизации; овладением 

языком математики и математической культурой как средством познания мира; овладением простейшими навыками исследовательской деятельности. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансирован-

ный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же 
права другого человека. 

Экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности окружающей среды, планирования поступков и 
оценки их возможных последствий для окружающей среды; осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

— готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том 
числе умение учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

— необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие; 

— способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать 
принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы «Цифроград» характеризуются овладением универсальными познавательными действиями, 
универсальными коммуникативными действиями и универсальными регулятивными действиями. 

7 Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания 

окружающего мира; применение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией). 
Базовые логические действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, отношений между понятиями; формулировать 

определения понятий; устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа; 

• воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

• выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии 

для выявления закономерностей и противоречий; 

• делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

• разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), проводить самостоятельно несложные доказательства 

математических фактов, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновывать собственные рассуждения; 

• 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 противоречие, проблему, 

самостоятельно устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

• проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

математического объекта, зависимостей объектов между собой; 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность 

полученных результатов, выводов и обобщений; 

• прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

— выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения задачи; 

— выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 
— выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, диаграммами, иной графикой и их комбина-

циями; 

— оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно. 
2) Универсальные коммуникативные действия обеспечивают форсированность социальных навыков обучающихся. 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения; ясно, точно, грамотно выражать свою точку 
зрения в устных и письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; 

— в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на 

поиск решения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; в корректной форме 
формулировать разногласия, свои возражения; 

— представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат выступления с уче-

том задач презентации и особенностей аудитории. 



 

Сотрудничество: 

— понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении учебных математических задач; 
— принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, об-

суждать процесс и результат работы; обобщать мнения нескольких людей; 

— участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и др.); 

— выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды; 

— оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным участниками взаимодействия. 

3) Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых установок и жизненных навыков личности. 
Самоорганизация: 

самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения с учетом имеющихся ресурсов и собствен-

ных возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с учетом новой информации. 
Самоконтроль: 

— владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математической задачи; 
— предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоя-

тельств, найденных ошибок, выявленных трудностей; 

— оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять причины достижения или недостижения 
цели, находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения курса «Цифроград» характеризуются следующими умениями. 
— Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

— Представлять данные в виде таблиц, строить диаграммы (столбиковые (столбчатые) и круговые) по массивам значений. 

— Описывать и интерпретировать реальные числовые данные, представленные в таблицах, на диаграммах, графиках. 

— Использовать для описания данных статистические характеристики: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее зна-

чения, размах. 

— Иметь представление о случайной изменчивости на примерах цен, физических величин, антропометрических данных; иметь представ-
ление о статистической устойчивости. 

— Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков; представлять данные в виде таблиц, 

диаграмм, графиков. 
— Описывать данные с помощью статистических показателей: средних значений и мер рассеивания (размах, дисперсия и стандартное от-

клонение). 

— Находить частоты числовых значений и частоты событий, в том числе по результатам измерений и наблюдений. 
— Находить вероятности случайных событий в опытах, зная вероятности элементарных событий, в том числе в опытах с равновозможны-

ми элементарными событиями. 

— Использовать графические модели: дерево случайного эксперимента, диаграммы Эйлера, числовая прямая. 
— Оперировать понятиями: множество, подмножество; выполнять операции над множествами: объединение, пересечение, дополнение; 

перечислять элементы множеств; применять свойства множеств. 

— Использовать графическое представление множеств и связей между ними для описания процессов и явлений, в том числе при решении 
задач из других учебных предметов и курсов. 

— Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в различных источниках в виде таблиц, диаграмм, графиков; представлять 

данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 
— Решать задачи организованным перебором вариантов, а также с использованием комбинаторных правил и методов. 

— Использовать описательные характеристики для массивов числовых данных, в том числе средние значения и меры рассеивания. 

— Находить частоты значений и частоты события, в том числе пользуясь результатами проведённых измерений и наблюдений. 
— Находить вероятности случайных событий в изученных опытах, в том числе в опытах с равновозможными элементарными событиями, 

в сериях испытаний до первого успеха, в сериях испытаний Бернулли. 

— Иметь представление о случайной величине и о распределении вероятностей. 
— Иметь представление о законе больших чисел как о проявлении закономерности в случайной изменчивости и о роли закона больших 

чисел в природе и обществе. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

8 КЛАСС  

№  Тема урока Кол-во часов 

1.  Представление данных в таблицах. 1 

2.  Практические вычисления по табличным данным. 1 

3.  Извлечение и интерпретация табличных 1 

4.  Практическая работа «Таблицы». 1 

5.  Графическое представление данных в виде круговых, столбиковых (столбчатых) диаграмм. 1 

6.  Чтение и построение диаграмм. 1 

7.  Примеры демографических диаграмм. 1 

8.  Практическая работа «Диаграммы» 1 

9.  Числовые наборы. 1 

10.  Среднее арифметическое. 1 

11.  Медиана числового набора. 1 

12.  Устойчивость медианы. 1 

13.  Практическая работа «Средние значения». 1 

14.  Наибольшее и наименьшее значения числового набора. 1 

15.  Размах. 1 

16.  Случайная изменчивость (примеры). 1 

17.  Частота значений в массиве данных. 1 

18.  Группировка. 1 

19.  Гистограммы. 1 

20.  Практическая работа «Случайная изменчивость» 1 

21.  Граф, вершина, ребро. 1 

22.  Представление задачи с помощью графа. 1 

23.  Степень (валентность) вершины. 1 

24.  Число рёбер и суммарная степень вершин. 1 

25.  Цепь и цикл. 1 

26.  Путь в графе. 1 

27.  Представление о связности графа. 1 

28.  Обход графа (эйлеров путь). 1 

29.  Представление об ориентированных графах. 1 

30.  Случайный опыт и случайное событие. 1 

31.  Вероятность и частота события. 1 



 

32.  Роль маловероятных и практически достоверных событий в природе и в обществе. 1 

33.  Монета и игральная кость в теории вероятностей. 1 

34.  Практическая работа «Частота выпадения орла» 1 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 34 

Цифроград 9 кл 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Кол-во часов 

1.  Представление данных в таблицах. Практические вычисления по табличным данным 1 

2.  Извлечение представление данных в виде круговых, столбиковых (столбчатых) диаграмм  1 

3.  Числовые наборы. Среднее арифметическое 1 

4.  Медиана числового набора. Устойчивость медианы 1 

5.  Наибольшее и наименьшее значения числового набора. Размах 1 

6.  Графическое представление данных в виде диаграмм 1 

7.  Случайная изменчивость (примеры) 1 

8.  Частота значений в массиве данных 1 

9.  Группировка 1 

10.  Гистограммы 1 

11.  Граф, вершина, ребро. Представление задачи с помощью графа 1 

12.  Степень (валентность) вершины. Число рёбер и суммарная степень вершин. Цепь и цикл 1 

13.  Цепь и цикл. Путь в графе. Представление о связности графа 1 

14.  Представление об ориентированных графах 1 

15.  Случайный опыт и случайное событие 1 

16.  Вероятность и частота события. Роль маловероятных и практически достоверных событий в природе и в обществе 1 

17.  Классические модели теории вероятностей: монета и игральная кость 1 

18.  Отклонения 1 

19.  Дисперсия числового набора 1 

20.  Стандартное отклонение числового набора 1 

21.  Диаграммы рассеивания 1 

22.  Множество, подмножество 1 

23.  Операции над множествами: объединение, пересечение, дополнение 1 

24.  Свойства операций над множествами: переместительное, сочетательное, распределительное, включения 1 

25.  Графическое представление множеств 1 

26.  Элементарные события. Случайные события 1 

27.  Благоприятствующие элементарные события. Вероятности событий 1 

28.  Дерево 1 

29.  Свойства дерева: единственность пути, существование висячей вершины, связь между числом вершин и числом рёбер 1 

30.  Правило умножения. Противоположное событие 1 

31.  Диаграмма Эйлера. Объединение и пересечение событий 1 

32.  Несовместные события. Формула сложения вероятностей 1 

33.  Правило умножения вероятностей. Условная вероятность. Независимые события 1 

34.  Представление случайного эксперимента в виде дерева 1 

 
2.1.2.7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВЕКУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «НАЧАЛА АН-ХИМИИ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа внеурочной деятельности «Начала АН-химии» предназначена для учащихся 7-9 классов. Для реализации программы предполагается 
использование современных методов обучения и разнообразных форм организации познавательной деятельности. 

Обновление школьного образования, в том числе химического, направлено на создание оптимальных условий для удовлетворения потребностей 

каждого ученика, для формирования его всестороннего интереса, для развития человека с новым уровнем сознания, активно участвующего в преобразова-
нии мира, способного к самооценке и критическому мышлению. Содержание курса химии как учебного предмета формируется, исходя из общих целей 

образования, воспитания и развития личности, включающих формирование научных взглядов на природу и общество, ценностных социально-значимых 

ориентаций, привитие гуманных взглядов на окружающую действительность. 
Химические знания необходимы каждому человеку, они определяют рациональное поведение человека в окружающей среде, необходимы в повсе-

дневной жизни. Главной проблемой в преподавании химии является перегруженность курса основной школы. Решить эту проблему можно с помощью 

пропедевтического курса. Необходимость его введения вызвана несколькими причинами: 

• сложностью программного материала; 

• сокращением количества учебных часов; 

• уменьшение количества химического эксперимента на уроках; 

• искажением знаний школьников, почерпнутых из средств массовой информации ещё до знакомства с предметом «Химия». 

Реализация предмета способствует повышению мотивации и познавательной активности учащихся при изучении основного курса химии. Пропе-

девтический курс химии хотя и носит общекультурный характер и не ставит задачу профессиональной подготовки обучающихся, тем не менее позволяет им 
определиться с выбором профиля обучения в старшей школе.  

Аналитическая химия является наукой о методах изучения качественного и количественного состава веществ. В последнее время в практику широ-

ко внедряются физико-химические экспериментальные методы исследования, отличающиеся скоростью и высокой чувствительностью, знакомство с кото-
рыми позволит осуществить данный курс. Практической задачей аналитической химии является проведение качественного и количественного анализа 

сложных по составу веществ и их смесей. Основу аналитической химии составляют фундаментальные законы химии и физики: закон действующих масс, 

периодический закон Д.И. Менделеева, закон сохранения массы, закон эквивалентов и другие. В программу изучения аналитической химии включены со-
временные химические методы анализа (раздел Качественный анализ), использование которых понадобится учащимся в дальнейшей учебе и практической 

деятельности.  

Курс построен на идее реализации межпредметных связей химии с другими естественными дисциплинами, позволяет актуализировать химические 
знания учащихся, полученные на уроках природоведения, биологии, географии, физики и других наук о природе. Таким образом, формируется понимание 

об интегрирующей роли химии в системе естественных наук, значимости этого предмета для успешного освоения смежных дисциплин. В конечном счете 

такая межпредметная интеграция способствует формированию единой естественнонаучной картины мира уже на начальном этапе изучения химии. 
Актуальность данной программы обусловлена: 

- необходимостью соединения предметного знания с жизненным контекстом, что является важным условием для формирования внутренней 

учебной мотивации; 
- возможностью формирования надпредметного и межпредметного взгляда на природу изучаемого; 

- развитием самообразовательных умений и навыков; 

- востребованностью полученных знаний в практической деятельности и в будущей профессии. 
В соответствии с требованиями ФГОС в курсе подчеркивается, что химия — наука экспериментальная. Поэтому в данном курсе рассматриваются 

такие методологические понятия, как эксперимент, наблюдение, измерение, описание, моделирование, гипотеза, вывод. 

Предлагаемый курс ориентирует учащихся на поисковую деятельность, прививает культуру проведения научного эксперимента, дает возможность 



 

углубить знания по очень важным вопросам курса химии, помогает ребятам определиться с выбором профессии. Позволяет расширить представление уча-

щихся о свойствах веществ и результатах их взаимодействий, закрепить и развить навыки работы в лаборатории и решения количественных и качественных 
задач. 

Курс рассчитан на ученика увлеченного, желающего получать знания на более высоком уровне. Для успешной работы необходимо, чтобы учащие-

ся владели прочными знаниями в рамках школьной программы по химии. 

Предлагаемые задания выполняются в условиях сотрудничества, которое представляется более мощным орудием поиска оригинального решения, 

чем в одиночку. Предлагаемый материал, освещает основной круг вопросов, подлежащих разбору, устанавливает логическую последовательность изучения 

материала, дает возможность унифицировать план проведения практических занятий. 
Целью практических занятий является проработка теоретического материала, привитие навыков составления химических уравнений. 

Общее число часов, отведённых для изучения данного курса на уровне основного общего образования, составляет 102 часа: в 7 классе – 34часа (1 

час в неделю), в 8 классе – 34часа (1 час в неделю), в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю).  
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

7 КЛАСС 
Введение в аналитическую химию. 

Предмет «Аналитической химии», ее значение и задачи. Развитие аналитической химии, вклад русских ученых в развитие аналитической химии. 

Правила работы в химической лаборатории. Посуда для качественного химического анализа. Оборудование для химического анализа (центрифуга, дозато-
ры, водяная баня, сушильный шкаф, микроскоп для рассматривания кристаллов, гомогенизатор, магнитная мешалка, муфельная печь, аналитические весы, 

электронные весы, дистиллятор, ультразвуковая мойка, нагревательная плитка). Способы и техника выполнения реакций обнаружения ионов. 

Растворы 

Понятие об индикаторах. История открытия индикаторов. Природные индикаторы. Синтетические индикаторы: лакмус, фенолфталеин.  

Изменение цвета индикатора в кислотной и щелочной среде. Способы выражения состава раствора. Способы выражения концентрации веществ:  

молярная, процентная, моляльная концентрация веществ в растворах. Методы определения концентрации растворов. Титрование. Сущность мето-

да. Установление точки Эквивалентности. Понятие об эквиваленте, эквивалентной массе, нормальной концентрации растворов. Вычисление результатов 

титрования. Классификация методов титрования по способу проведения титрования (прямое, обратное, титрование заместителя) и по типу реакции, лежа-

щей в основе метода (кислотноосновное титрование, окислительно-восстановительное титрование, комплексометрическое титрование и титрование по 
методу осаждения). Стандартный (титрованный) раствор, способы его приготовления. Стандартизация растворов.  

Кислотно-основное титрование. Ионное произведение воды. Водородный показатель. Типы среды растворов: нейтральная, кислотная, щелочная. 

Растворимость. Произведение растворимости (ПР). Гидролиз солей, его роль в анализе. 
Закон действующих масс и его применение в химической химии. 

Закон действующих масс. Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие. Константа равновесия — мера глубины протекания про-

цесса. Константы химического равновесия для гомогенных и гетерогенных реакций. Влияние изменения внешних условий на положение химического рав-
новесия. Принцип Ле Шателье — Брауна. Буферные растворы. Сущность буферного действия. Буферная ёмкость. Значение буферных растворов в почвове-

дении и биологии. 

Основы проведения качественного анализа. 

Введение в качественный анализ. Цели и задачи качественного анализа. Аналитические реакции,признаки качественных реакций. Оборудование и 

посуда в качественном анализе. Реакции обнаружения катионов I группы. Реакции обнаружения катионов II группы. Отделение катионов II группы от кати-

онов I группы. Реакции обнаружения катионов III группы. Реакции обнаружения катионов IV группы. Реакции обнаружения катионов V группы. 
Основы количественного анализа. 

Методы количественного анализа. Классификация методов количественного анализа. Химические методы количественного анализа. Весовой  

(гравиметрический) анализ. Сущность метода. Осаждаемая и весовая формы, требования к ним. Обработка осадков. Высушивание и прокалива-
ние осадков. Достоинства и недостатки весового метода. Примеры весового анализа. Спектроскопические методы анализа. Хроматография. Сорбция.  

Виды и варианты хроматографии 

Практические работы 

Практическая работа №1 «Реакции в пробирке, микрокристаллоскопические реакции, капельные реакции, пирохимические реакции (окрашивание 

пламени горелки). 

Практическая работа №2 «Определение концентрации раствора по его плотности». 
Практическая работа №3 «Приготовление растворов и определение их концентрации титрованием». 

Практическая работа №4 «Определение молярной концентрации растворов гидроксида натрия и соляной кислоты методом титрования» 

Практическая работа №5 «Определение рН растворов с одинаковой молекулярной концентрацией следующих солей KNO2, KF, CH3COOK». 
Практическая работа №6 «Вычисление рН в буферных растворах, образованных слабой кислотой и ее солью от сильного основания, и сильной кис-

лотой и ее солью от слабого основания». 

Практическая работа №7 «Химическое равновесие в водных растворах электролитов». 
Практическая работа №8 «Определение водородного показателя водных растворов». 

Практическая работа №9 «Ионы K+, Na+, NH4 
+, Mg2+» 

Практическая работа №10 «Ионы Ba2+, Ca2+». 
Практическая работа №11 «Отделение катионов II группы от катионов I группы». 

Практическая работа №12«Ионы Zn2+, Cr3+, Mn2+, Fe2+, Fe3+ » 

Практическая работа №13 «Ионы Cu2+, Cd2+» 
Практическая работа №14 «Ионы Ag+, Pb2+» 

Практическая работа №15 «Взвешивание веществ. Проведение осаждения. Фильтрование и промывание осадка». 

8 КЛАСС 
Введение в аналитическую химию. 

Предмет «Аналитической химии», ее значение и задачи. Развитие аналитической химии, вклад русских ученых в развитие аналитической химии. 

Правила работы в химической лаборатории. Посуда для качественного химического анализа. Оборудование для химического анализа (центрифуга, дозато-
ры, водяная баня, сушильный шкаф, микроскоп для рассматривания кристаллов, гомогенизатор, магнитная мешалка, муфельная печь, аналитические весы, 

электронные весы, дистиллятор, ультразвуковая мойка, нагревательная плитка). Способы и техника выполнения реакций обнаружения ионов. 
Растворы 

Понятие об индикаторах. История открытия индикаторов. Природные индикаторы. Синтетические индикаторы: лакмус, фенолфталеин.  

Изменение цвета индикатора в кислотной и щелочной среде. Способы выражения состава раствора. Способы выражения концентрации веществ:  
молярная, процентная, моляльная концентрация веществ в растворах. Методы определения концентрации растворов. Титрование. Сущность мето-

да. Установление точки Эквивалентности. Понятие об эквиваленте, эквивалентной массе, нормальной концентрации растворов. Вычисление результатов 

титрования. Классификация методов титрования по способу проведения титрования (прямое, обратное, титрование заместителя) и по типу реакции, лежа-
щей в основе метода (кислотноосновное титрование, окислительно-восстановительное титрование, комплексометрическое титрование и титрование по 

методу осаждения). Стандартный (титрованный) раствор, способы его приготовления. Стандартизация растворов.  

Кислотно-основное титрование. Ионное произведение воды. Водородный показатель. Типы среды растворов: нейтральная, кислотная, щелочная. 
Растворимость. Произведение растворимости (ПР). Гидролиз солей, его роль в анализе. 

Закон действующих масс и его применение в химической химии. 

Закон действующих масс. Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие. Константа равновесия — мера глубины протекания про-
цесса. Константы химического равновесия для гомогенных и гетерогенных реакций. Влияние изменения внешних условий на положение химического рав-

новесия. Принцип Ле Шателье — Брауна. Буферные растворы. Сущность буферного действия. Буферная ёмкость. Значение буферных растворов в почвове-

дении и биологии. 
Основы проведения качественного анализа. 

Введение в качественный анализ. Цели и задачи качественного анализа. Аналитические реакции,признаки качественных реакций. Оборудование и 



 

посуда в качественном анализе. Реакции обнаружения катионов I группы. Реакции обнаружения катионов II группы. Отделение катионов II группы от кати-

онов I группы. Реакции обнаружения катионов III группы. Реакции обнаружения катионов IV группы. Реакции обнаружения катионов V группы. 
Основы количественного анализа. 

Методы количественного анализа. Классификация методов количественного анализа. Химические методы количественного анализа. Весовой  

(гравиметрический) анализ. Сущность метода. Осаждаемая и весовая формы, требования к ним. Обработка осадков. Высушивание и прокалива-

ние осадков. Достоинства и недостатки весового метода. Примеры весового анализа. Спектроскопические методы анализа. Хроматография. Сорбция.  

Виды и варианты хроматографии 

Практические работы 

Практическая работа №1 «Реакции в пробирке, микрокристаллоскопические реакции, капельные реакции, пирохимические реакции (окрашивание 

пламени горелки). 

Практическая работа №2 «Определение концентрации раствора по его плотности». 
Практическая работа №3 «Приготовление растворов и определение их концентрации титрованием». 

Практическая работа №4 «Определение молярной концентрации растворов гидроксида натрия и соляной кислоты методом титрования» 
Практическая работа №5 «Определение рН растворов с одинаковой молекулярной концентрацией следующих солей KNO2, KF, CH3COOK». 

Практическая работа №6 «Вычисление рН в буферных растворах, образованных слабой кислотой и ее солью от сильного основания, и сильной кис-

лотой и ее солью от слабого основания». 
Практическая работа №7 «Химическое равновесие в водных растворах электролитов». 

Практическая работа №8 «Определение водородного показателя водных растворов». 

Практическая работа №9 «Ионы K+, Na+, NH4 
+, Mg2+» 

Практическая работа №10 «Ионы Ba2+, Ca2+». 

Практическая работа №11 «Отделение катионов II группы от катионов I группы». 

Практическая работа №12«Ионы Zn2+, Cr3+, Mn2+, Fe2+, Fe3+ » 

Практическая работа №13 «Ионы Cu2+, Cd2+» 

Практическая работа №14 «Ионы Ag+, Pb2+» 

Практическая работа №15 «Взвешивание веществ. Проведение осаждения. Фильтрование и промывание осадка». 
9 КЛАСС 

Введение  

Научный эксперимент и его роль в познании. Техника безопасности при проведении лабораторных и практических работ. Правила оказания первой 
медицинской помощи при ожогах и отравлениях химическими реактивами. Лабораторное оборудовании. Химические реактивы. 

Демонстрации. Аптечка кабинета химии. Химические реактивы и лабораторное оборудовании. 

Практические работы 
Измерение объемов воды с помощью мерной посуды. 

2. Методы очистки веществ 

Основные способы разделения смесей: намагничивание, фильтрование, выпаривание, упаривание, кристаллизация. 
Очистка загрязнённой поваренной соли. 

3. Способы получения неорганических веществ и их свойства  

Основные свойства важнейших классов неорганических соединений. Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей. Распознавание 
оснований. Распознавание кислот. Гидролиз солей. 

Практические работы 

Общие способы получения металлов. Получение металлов реакцией замещения из растворов солей; 
Получение кислорода разложением перекиси водорода; 

Получение водорода; 

Получение оксида меди и углекислого газа разложением малахита; 
Получение нерастворимых оснований и их свойства; 

Общая характеристика способов получения кислот: серной, соляной, азотной, фосфорной кремниевой; 

Общие способы получения солей. Получение солей реакцией обмена между кислотой и оксидом; 
Изучение минеральных удобрений 

4. Окислительно-восстановительные процессы и их применение в анализе  

Окислительно-восстановительные функции веществ и направление окислительновосстановительных реакций. Окислитель. Восстановитель. Стан-
дартные электродные потенциалы. Ряд стандартных электродных потенциалов. Зависимость электродного потенциала от природы реагирующих веществ, 

от их концентрации, температуры, рН среды, растворимости, присутствия в системе комплексообразователя. 

Практические работы 
Окислительно-восстановительные свойства перманганата калия с пероксидом водорода; 

Окисление ионов хрома (III) пероксидом водорода; 

Окисление ионов хрома (III) перманганатом калия в кислой среде 
5. Растворы и способы их приготовления  

Значение растворов в химическом эксперименте. Понятие истинного раствора. Правила приготовления растворов. Технохимические весы и прави-

ла взвешивания твердых веществ. 
Массовая доля растворенного вещества в растворе. Расчет и приготовление раствора с определенной массовой долей растворенного вещества. 

Определение объемов растворов с помощью мерной посуды и плотности растворов неорганических веществ с помощью ареометра. Таблицы плот-

ностей растворов кислот и щелочей. Расчет массы растворенного вещества по известной плотности, объему и массовой доле растворенного вещества. 
Демонстрации. Химическая посуда для приготовления растворов (стаканы, конические колбы, мерные цилиндры, мерные колбы, стеклянны палоч-

ки, стеклянные воронки и т.д.). Технохимические весы, разновесы. Набор ареометров. 

Демонстрационный эксперимент. Определение плотности раствора с помощью ареометра. Определение концентрации растворов кислот и основа-
ний с помощью таблицы «Массовая доля растворенного вещества (в %) и плотность растворов кислот и оснований при 200 С». Увеличение концентрации 

раствора гидроксида натрия при добавлении дополнительного количества щелочи в раствор, проверка изменения концентрации с помощью ареометра. 
Уменьшение концентрации гидроксида натрия в растворе за счет его разбавления, проверка изменения концентрации с помощью ареометра. 

Практические работы 

Взвешивание хлорида натрия на технологических весах. Приготовление раствора хлорида натрия с заданной массовой долей соли в растворе. 
Определение объема раствора хлорида натрия с помощью ареометра. Определение массовой доли кислот и щелочей в растворах по значениям их плотно-

стей с помощью таблицы «Массовая доля растворенного вещества (в %) и плотность растворов кислот и оснований при 200 С». Смешивание растворов 

хлорида натрия различной концентрации и расчет массовой доли соли в полученном растворе. 
6. Основы качественного анализа  

Понятие качественной реакции. Качественные реакции на катионы и анионы. Определение веществ с помощью таблицы растворимости кислот, 

оснований и солей в воде, характеристики видимых изменений процессов. Классификация анионов. Обнаружение катионов (кислотно-щелочной метод 
качественного анализа). Катионы первой аналитической группы. Катионы второй аналитической группы. Катионы третьей аналитической группы. Катионы 

четвёртой аналитической группы. Катионы пятой аналитической группы. Катионы шестой аналитической группы. Обнаружение ионов. Анионы первой 

аналитической группы. Анионы второй аналитической группы. Анионы третьей аналитической группы. 
Определение неорганических веществ, находящихся в разных склянках без этикеток, без использования дополнительных реактивов. Осуществле-

ние цепочки превращения неорганических веществ. 

Демонстрационный эксперимент. Идентификация растворов сульфата железа (II), сульфата меди (II), хлорида алюминия, нитрата серебра с помо-
щью растворов гидроксида натрия. Идентификация растворов хлорида натрия, иодида калия, фосфата натрия, нитрата кальция с помощью раствора нитрата 

серебра и азотной кислоты. 



 

Практические работы. Качественные реакции на наиболее важные катионы и анионы. 

Обнаружение катионов 1 аналитической группы (Na+, K+, NH4
+). 

Обнаружение катионов 2 аналитической группы (Ag+ , Pb2+ ). 

Обнаружение катионов 3 аналитической группы ( Са2+, Ва2+). 

Обнаружение катионов 4 аналитической группы (Al3+, Cr3+, Zn2+ ). 

Обнаружение катионов 5 аналитической группы (Fe2+, Fe3+, Mn2+, Mg2+). 

Обнаружение катионов 6 аналитической группы (Со2+ , Cu2+ , Ni2+ , Cd2+ ). 

Анализ смеси катионов всех аналитических групп”. 
Обнаружение анионов Аналитической группы (SO4

2-, SO3
2-, CO3

2-, PO4 
3-). 

Обнаружение анионов 2 аналитической группы (Cl- , Br- , Г- , S2- ). 

Обнаружение анионов 3 аналитической группы (NO3
-,MnO4

-, CH3COO- ). 
7.Экспериментальное решение задач  

Экспериментальное решение задач. Выполнение индивидуальных исследовательских проектов. Защита проектных работ. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО АН-ХИМИИ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные УУД: 
Умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения;  

Умение конструктивно разрешать конфликты; 

Устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива; 
Готовность к выбору профильного образования. 

Регулятивные УУД: 

Сличают свой способ действия с эталоном; 

Сличают способ и результат своих действий с заданным эталоном, обнаруживают отклонения и отличия от эталона; 

Вносят коррективы и дополнения в составленные планы. 

Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 
Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознают качество и уровень усвоения; 

Осознают качество и уровень усвоения; 

Оценивают достигнутый результат; 
Определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата;  

Составляют план и последовательность действий; 

Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно 
Познавательные УУД: 

Выделяют количественные характеристики объектов, заданные словами;  

Восстанавливают предметную ситуацию, описанную в задаче, путем переформулирования, упрощенного пересказа текста, с выделением только 
существенной для решения задачи информации; 

Выделяют обобщенный смысл и формальную структуру задачи; 

Умеют заменять термины определениями; 
Умеют выводить следствия из имеющихся в условии задачи данных; 

Выделяют формальную структуру задачи; 

Анализируют условия и требования задачи; 
Выражают структуру задачи разными средствами; 

Выполняют операции со знаками и символами; 

Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения задачи; 
Проводят анализ способов решения задачи с точки зрения их рациональности и экономичности; 

Умеют выбирать обобщенные стратегии решения задачи 

Коммуникативные УУД: 
Общаются и взаимодействуют с партнерами по совместной деятельности или обмену информацией: 

Умеют слушать и слышать друг друга; 

С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в соответствии с задачами и условиями; 
Адекватно используют речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

Умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной форме; 

Интересуются чужим мнением и высказывают свое; 
Вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении проблем, учатся владеть монологической и диалогической формами речи в соответ-

ствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Учатся действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия: 
Понимают возможность различных точек зрения, не совпадающих с собственной; 

Проявляют готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей (групповой) позиции; 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1) использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, вы-

явление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

2) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 
3) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на практике; 

4) использование различных источников для получения химической информации. 

5) Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 
самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Базовые логические действия: 

умения использовать приёмы логического мышления при освоении знаний: раскрывать смысл химических понятий (выделять их характерные при-

знаки, устанавливать взаимосвязь с другими понятиями), использовать понятия для объяснения отдельных фактов и явлений, выбирать основания и крите-
рии для классификации химических веществ и химических реакций, устанавливать причинно-следственные связи между объектами изучения, строить ло-

гические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), делать выводы и заключения; 

умение применять в процессе познания понятия (предметные и метапредметные), символические (знаковые) модели, используемые в химии, пре-
образовывать широко применяемые в химии модельные представления – химический знак (символ элемента), химическая формула и уравнение химической 

реакции – при решении учебно-познавательных задач, с учётом этих модельных представлений выявлять и характеризовать существенные признаки изуча-

емых объектов – химических веществ и химических реакций, выявлять общие закономерности, причинно-следственные связи и противоречия в изучаемых 
процессах и явлениях. 

Базовые исследовательские действия: 

умение использовать поставленные вопросы в качестве инструмента познания, а также в качестве основы для формирования гипотезы по проверке 
правильности высказываемых суждений; 

приобретение опыта по планированию, организации и проведению ученических экспериментов, умение наблюдать за ходом процесса, самостоя-

тельно прогнозировать его результат, формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого опыта, исследования, составлять отчёт о проде-
ланной работе. 

Работа с информацией: 



 

умение выбирать, анализировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления, получаемую из разных источников 

(научно-популярная литература химического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета), критически оценивать противоречивую и недостовер-
ную информацию; 

умение применять различные методы и запросы при поиске и отборе информации и соответствующих данных, необходимых для выполнения учеб-

ных и познавательных задач определённого типа, приобретение опыта в области использования информационно-коммуникативных технологий, овладение 

культурой активного использования различных поисковых систем, самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстри-

ровать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, другими формами графики и их комбинациями; 

умение использовать и анализировать в процессе учебной и исследовательской деятельности информацию о влиянии промышленности, сельского 
хозяйства и транспорта на состояние окружающей природной среды. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

умения задавать вопросы (в ходе диалога и (или) дискуссии) по существу обсуждаемой темы, формулировать свои предложения относительно вы-
полнения предложенной задачи; 

умения представлять полученные результаты познавательной деятельности в устных и письменных текстах; делать презентацию результатов вы-
полнения химического эксперимента (лабораторного опыта, лабораторной работы по исследованию свойств веществ, учебного проекта); 

умения учебного сотрудничества со сверстниками в совместной познавательной и исследовательской деятельности при решении возникающих 

проблем на основе учёта общих интересов и согласования позиций (обсуждения, обмен мнениями, «мозговые штурмы», координация совместных действий, 
определение критериев по оценке качества выполненной работы и другие). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

умение самостоятельно определять цели деятельности, планировать, осуществлять, контролировать и при необходимости корректировать свою де-
ятельность, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, самостоятельно составлять или корректировать предло-

женный алгоритм действий при выполнении заданий с учётом получения новых знаний об изучаемых объектах – веществах и реакциях, оценивать соответ-

ствие полученного результата заявленной цели, умение использовать и анализировать контексты, предлагаемые в условии заданий. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) формирование химической картины мира, посредством расширения кругозора учащихся, закрепления, совершенствования и углубления химиче-

ских понятий о веществах и химических процессах; 
2) обобщение и углубление содержания базового учебного предмета; 

3) развитие творческих способностей учащихся, посредством решения нестандартных задач; 

4) формирование навыков выполнения более сложного химического эксперимента, в сравнении со школьным курсом химии, на примере учебного 
курса «Аналитическая химия»; 

4) совершенствование у учащихся важнейших вычислительных навыков и навыков решения стандартных задач, а также сложных многоступенча-

тых задач; 
5) владение техникой обычных аналитических операций; 

6) обоснованный выбор методов анализа; 

7) использование профессионального оборудования и приборов; 
8) выполнение качественных реакций на катионы и анионы; 

9) проведение качественного анализа веществ неизвестного состава; 

10) проведение количественного анализа веществ; 
11) наблюдение, обобщение, сравнение, математическая обработка экспериментальных данных; 

12) планирование, анализ, оценивание и оформление результатов проведенного химического эксперимент 

Межпредметные связи 
Реализация межпредметных связей при изучении химии в 9 классе осуществляется через использование как общих естественно-научных понятий, 

так и понятий, являющихся системными для отдельных предметов естественно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, закон, теория, анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, экспе-
римент, моделирование, измерение, модель, явление, парниковый эффект, технология, материалы.  

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы, радиоактивность, молекула, электрический заряд, проводники, полупро-

водники, диэлектрики, фотоэлемент, вещество, тело, объём, агрегатное состояние вещества, газ, раствор, растворимость, кристаллическая решётка, сплавы, 
физические величины, единицы измерения, космическое пространство, планеты, звёзды, Солнце. 

Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера, экосистема, минеральные удобрения, микроэлементы, макроэлементы, питательные вещества. 

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, водные ресурсы. 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

7 КЛАСС  

№  
п/п 

 

Наименование разделов и тем программы 
 

Кол-во часов Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

Всего 
 

Практ. 
работы 

1 Введение в аналитическую химию 5 1 сайт образовательный Открытый класс http://www.openclass.ru/ 

2 Растворы 10 4 сайт образовательный Открытый класс http://www.openclass.ru/ 

3 Закон действующих масс и его применение в химии 5 3 сайт образовательный Открытый класс http://www.openclass.ru/ 

4 Основы проведения качественного анализа 8 6 сайт образовательный Открытый класс http://www.openclass.ru/ 

5 Основы количественного анализа 3 1 сайт образовательный Открытый класс http://www.openclass.ru/ 

Резервное время 3   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34  15  

8 КЛАСС  

№  
п/п 

 

Наименование разделов и тем программы 
 

Кол-во часов Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

Всего 
 

Практ. 
работы 

1 Введение в аналитическую химию 5 1 сайт образовательный Открытый класс http://www.openclass.ru/ 

2 Растворы 10 4 сайт образовательный Открытый класс http://www.openclass.ru/ 

3 Закон действующих масс и его применение в химии 5 3 сайт образовательный Открытый класс http://www.openclass.ru/ 

4 Основы проведения качественного анализа 8 6 сайт образовательный Открытый класс http://www.openclass.ru/ 

5 Основы количественного анализа 3 1 сайт образовательный Открытый класс http://www.openclass.ru/ 

Резервное время 3   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34  15  

9 КЛАСС  

№  
п/п 

 

Наименование разделов и тем программы 
 

Кол-во часов Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

Всего 

 

Практ. 

работы 

1 Введение 1  1 сайт образовательный Открытый класс http://www.openclass.ru/ 

2 Методы очистки веществ 2  1 сайт образовательный Открытый класс http://www.openclass.ru/ 

3 Способы получения неорганических веществ и их свойства 8 5 сайт образовательный Открытый класс http://www.openclass.ru/ 

4 Окислительно-восстановительные процессы и их примене-

ние в анализе 

2  сайт образовательный Открытый класс http://www.openclass.ru/ 

5 Растворы и способы  их приготовления 4 4 сайт образовательный Открытый класс http://www.openclass.ru/ 



 

6 Основы качественного анализа 12 11 сайт образовательный Открытый класс http://www.openclass.ru/ 

7 Экспериментальное решение задач 3   

Резервное время 2    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34  22  

 

2.2.  ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСЧАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Программа формирования УУД, имея междисциплинарный характер, служит основой для разработки рабочих программ учебных предметов, 
курсов коррекционно-развивающей области. 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода и призвана способствовать реализации развива-

ющего потенциала начального общего образования обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей за счет развития УУД, лежащих 
в основе умения учиться. Это достигается путём освоения обучающимися с ЗПР знаний, умений и навыков по отдельным учебным предметам, курсам кор-

рекционно-развивающей области. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных 

действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с практическими действиями самих обучающихся. Качество усвоения знаний, 
умений и навыков определяется освоением УУД. 

Программа формирования УУД устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования данной группы обучающихся; определяет 

состав и характеристики универсальных учебных действий, доступных для освоения обучающимися с ЗПР в младшем школьном возрасте; выявляет связь 
УУД с содержанием учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области. 

Формирование УУД выступает основой реализации ценностных ориентиров начального общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся. 
Ценностными ориентирами начального общего образования выступают: 

формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества; 
восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нужда-
ется; 

уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учё-

том позиций всех участников; 
адекватного использования компенсаторных способов для решения различных коммуникативных задач; 

опоры на опыт взаимодействия со сверстниками; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 
принятия и уважения ценностей семьи, образовательной организации, коллектива и стремления следовать им; 

ориентации на оценку собственных поступков, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой деятельности; 
восприятия "образа Я" как субъекта учебной деятельности; 

внутренней позиции к самостоятельности и активности; 

развития эстетических чувств; 
развитие умения учиться на основе: 

развития познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 

формирования умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на основе: 

формирования самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе и к окружающим, готовности открыто выражать и отстаивать 
свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

формирования целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 
формирования умения противостоять действиям и ситуациям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в 

пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Формирование у обучающихся УУД, представляющих обобщённые действия, открывает обучающимся с ЗПР возможность широкой ориентации 
в учебных предметах, в строении самой учебной деятельности, способствует освоению компонентов учебной деятельности, развитию познавательных и 

учебных мотивов, что оптимизирует протекание процесса учения. 

Функциями УУД выступают: 

обеспечение обучающемуся возможности самостоятельно осуществлять процесс учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходи-

мые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

создание условий для личностного развития обучающихся, для успешного и эффективного усвоения знаний, умений, навыков и способов дея-
тельности в процессе изучения учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области; 

оптимизация протекания процессов социальной адаптации и интеграции посредством формирования УУД; 

обеспечение преемственности образовательного процесса. 
Программа формирования УУД направлена на формирование у обучающихся личностных результатов, а также регулятивных, познавательных, 

коммуникативных учебных действий. 

Личностные результаты включают: 

внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к школе, ориентацию на содержательные моменты школьной дей-

ствительности и принятия образца "хорошего ученика"; 

мотивационную основу учебной деятельности, включающую социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 
учебно-познавательный интерес к учебному материалу; 

ориентацию на понимание причин успеха или неуспеха в учебной деятельности, на понимание оценок учителей, сверстников, родителей (закон-

ных представителей); 
способность к оценке своей учебной деятельности; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение; 
установку на здоровый образ жизни и её реализацию в реальном поведении и поступках; 

ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую независимость в доступных видах деятельности; 

принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесбере-
гающего поведения; 

развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

овладение доступными видами искусства. 
Регулятивные УУД представлены следующими умениями: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной за-
дачи; 

адекватно воспринимать предложения и оценку педагогических работников, других обучающихся, родителей (законных представителей) и дру-



 

гих людей; 

адекватно использовать все анализаторы для формирования компенсаторных способов деятельности; различать способ и результат действия; 
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в бытовой и учебной деятельности; 

осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации. 

Познавательные УУД представлены следующими умениями: осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве; 
осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для решения задач; 

строить сообщения в устной и письменной форме; 
ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 
очередь текстов); 

осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, сериацию и классификацию), выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 
устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 
адекватно использовать информационно-познавательную и ориентировочно-поисковую роль зрения; 

владеть компенсаторными способами познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД представлены следующими умениями: 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологи-

ческое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 
формулировать собственное мнение и позицию; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное восприятие для решения различных коммуникативных задач; 
использовать невербальные средства общения для взаимодействия с партнером. 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся с ЗПР, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области, в 
условиях внеурочной и внешкольной деятельности. 

На уровне начального общего образования формирование УУД осуществляется на таких предметах, как "Русский язык", "Литературное чтение", 

"Английский язык", "Математика", "Окружающий мир (человек, природа, общество)", "Музыка", "Изобразительное искусство", "Технология (труд)", "Фи-
зическая культура" и на коррекционных курсах. 

Каждый учебный предмет раскрывает определённые возможности для формирования УУД. 

 
2.3. Программа воспитания образовательного учреждения для обучающихся с ЗПР (вариант 7) АООП ООО  

соответствует требованиям в ФАОП ООО, соответсвует ООП ООО МБОУ «ИТ Гимназия «Юнона» г.Волгодонска 

 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙИ РАБОТЫ 

АОП ООО для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7) предполагает обязательную реализацию ПКР в системе учебной и 

внеурочной деятельности при создании специальных условий, учитывающих особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР и определяющих 
логику построения образовательного процесса, его организацию, структуру и содержание на основе личностно ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов. 

 Содержание ПКР определяется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования в соответ-
ствии с рекомендациями ТПМПК, ППк МБОУ «ИТ Гимназия «Юнона» г. Волгодонска и ИПРА (при наличии). 

 Ценностные ориентиры ПКР связаны с тем, что реализация программы в ходе всего образовательно-коррекционного процесса способствует качествен-

ному образованию обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей, достижение планируемых 
результатов основного общего образования. 

Цель ПКР: проектирование и реализация комплексной системы психолого-педагогического сопровождения, предоставление специализированной помощи 

обучающимся с ЗПР для преодоления (ослабления) недостатков в психическом развитии, успешной школьной и социальной адаптации, результативного 
освоения адаптированной образовательной программы основного общего образования. 

Задачи ПКР: 

-выявление особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР в ходе комплексного психолого-педагогического 
обследования; 

-обеспечение специальных условий обучения, воспитания и развития в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями обучающихся с 

ЗПР; 
-оказание комплексной коррекционно-педагогической, психологической и социальной помощи обучающимся с ЗПР; 

-осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных 

потребностей; 
-разработка и проведение коррекционных курсов, реализуемых в процессе внеурочной деятельности; 

-оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи -в развитии учебно-познавательной деятельности обу-

чающихся с ЗПР в контексте достижения ими планируемых результатов образования; 
-развитие коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного поведения, навыков -взаимодействия со взрослыми и обучающимися, 

совершенствование представлений о социуме и собственных возможностях; 
-реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с ЗПР; 

- осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с обучающимися с ЗПР, их родителями (законными представителями), с 

педагогическими работниками образовательной организации и организаций дополнительного образования, в также с другими обучающимися, со специали-
стами разного профиля, которые активно взаимодействуют с обучающимися с ЗПР в процессе образования и в различных видах совместной социокультур-

ной деятельности вне образовательной организации. 

Содержание ПКР определяют следующие принципы: 

Преемственность. 

Принцип обеспечивает создание единого образовательно-коррекционного пространства при переходе от уровня начального общего образования к основно-

му общему образованию, способствует достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения адаптированной основной образова-
тельной программы основного общего образования, необходимых обучающимся с ЗПР для продолжения образования, социальной адаптации и интеграции 

в обществе. Принцип обеспечивает связь ПКР с другими разделами адаптированной основной образовательной программы основного общего образования: 

программой формирования универсальных учебных действий, программой воспитания обучающихся. Принцип реализуется при обязательной преемствен-
ности в образовательно-коррекционном процессе в учебной и внеурочной деятельности, в том числе при проведении коррекционных курсов и дополни-

тельных коррекционно-развивающих занятий, а также в условиях семейного воспитания при взаимодействии всех участников образовательных отношений. 

Соблюдение интересов обучающихся с ЗПР. 

Принцип определяет позицию педагогических работников, которые призваны решать проблемы обучающихся с максимальной пользой и в их интересах, в 

том числе в их качественном образовании с учетом особых образовательных потребностей. 



 

Непрерывность. 

Принцип гарантирует обучающемуся с ЗПР и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или опре-
деления подхода к ее решению. 

Вариативность. 

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования обучающимся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, 

имеющихся трудностей в обучении и социализации. 

Комплексность и системность. 

Принцип комплексности и системности базируется на единстве процессов диагностики, обучения и коррекции нарушений развития у обучающихся (с уче-
том их особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей). Реализация данного принципа предполагает: 

-создание в образовательной организации условий, учитывающих особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР; 

-реализацию ПКР в процессе учебной и внеурочной деятельности, в том числе при включении во внеурочную деятельность коррекционных курсов и до-
полнительных коррекционно-развивающих занятий в соответствии с Индивидуальным планом коррекционно-развивающей работы каждого обучающегося; 

-комплексное сопровождение каждого обучающегося с ЗПР при систематическом взаимодействии всех участников образовательных отношений; 
-создание комфортной психологической и социальной ситуации развития, обучения и воспитания с учетом психологических и социальных факторов в фор-

мировании личности, возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

-применение специальных методов, приемов и средств обучения и воспитания, способствующих качественному освоению обучающимися с ЗПР образова-
тельной программы; 

-развитие учебно-познавательной деятельности, самостоятельности обучающихся с ЗПР; расширение их познавательных интересов и сферы жизненной 

компетенции; 
-обеспечение социальной адаптации обучающихся с ЗПР на основе овладения ими социокультурными нормами и правилами, в том числе межличностного 

взаимодействия с окружающими людьми; 

-содействие приобщению обучающихся с ЗПР к здоровому образу жизни; 

-обеспечение профессиональной ориентации обучающихся с ЗПР с учетом их интересов, способностей, индивидуальных особенностей. 

ПКР позволяет проектировать и реализовывать систему комплексного психолого-педагогического сопровождения и направлена на предоставление специа-

лизированной помощи обучающимся с ЗПР для успешной школьной и социальной адаптации, результативного освоения адаптированной основной образо-
вательной программы основного общего образования. 

Система комплексной помощи выстраивается на основе реализации психологического, логопедического, дефектологического, социально-педагогического 

сопровождения. 
Система комплексной помощи включает: 

определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования; 

индивидуализацию содержания специальных образовательных условий; 
определение особенностей организации образовательного процесса в соответствии с индивидуальными психофизическими возможностями обучающихся; 

организацию групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий для обучающихся с ЗПР; 

реализацию мероприятий по социальной адаптации учащихся; 
оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной и методической помощи по социальным, правовым и другим вопросам; 

мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования. 
 Перечень и содержание направлений работы. 

 Содержание ПКР определяется на основе заключения ПМПК, решения ППк образовательной организации, базирующегося на рекомендациях ПМПК, ИП-

РА (при наличии) каждого обучающегося, результатах его комплексного обследования. 
 Направления коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее и психопрофилактическое, консультативное, информационно-

просветительское) раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной организации и отражают содержание 

системы комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР. 
 Характеристика содержания направлений коррекционной работы. 

 Диагностическое направление включает: 

-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающихся с ЗПР, выявление индивидуальных возможностей; 
-изучение развития эмоциональной, регуляторной, познавательной, речевой сфер и личностных особенностей обучающихся с ЗПР; 

-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающегося с ЗПР; 

-изучение адаптивных возможностей и уровня психосоциального развития обучающегося с ЗПР; 
-выявление особенностей коммуникативной деятельности обучающихся с ЗПР и способности к регуляции собственного поведения, эмоционального реаги-

рования; 

-изучение профессиональных предпочтений и склонностей; 
-мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ основного общего образования. 

Диагностическое направление реализуется учителем-дефектологом (олигофренопедагогом), педагогом-психологом, учителем-логопедом, социальным педа-

гогом, учителями-предметниками и другими педагогическими работниками. 
Результаты комплексной диагностики и систематического мониторинга достижения каждым обучающимся планируемых результатов освоения образова-

тельной программы, социальной ситуации и условий семейного воспитания обсуждаются на заседании ППк образовательной организации, отражаются в 

соответствующих рекомендациях (в том числе при необходимости, в рекомендации проведения дополнительного консультирования обучающегося в орга-
низациях образования, здравоохранения, социальной защиты). 

На основе результатов комплексного обследования, а также рекомендаций ПМПК и ИПРА (при наличии) разрабатывается "Индивидуальный план коррек-

ционно-развивающей работы обучающегося", который утверждается психолого-педагогическим консилиумом образовательной организации. 
Коррекционно-развивающее и психопрофилактическое направление включает: 

-выбор оптимальных специальных методик и вариативного программного содержания коррекционных курсов, методов и приемов коррекции, развития и 

обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями обучающегося с ЗПР на уровне основного общего образования; 
-проведение коррекционных курсов, индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений разви-

тия, трудностей обучения и обеспечения успешной социализации; 
-системное воздействие на учебно-познавательную и речевую деятельность обучающегося с ЗПР, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

-коррекцию и развитие высших психических функций, развитие эмоциональной, регуляторной и личностной сферы обучающегося с ЗПР и психокоррекцию 
его поведения; 

-формирование стремления к осознанному самопознанию и саморазвитию у обучающихся с ЗПР; 

-формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний с учетом норм и правил общественного уклада; 
-развитие навыков конструктивного общения и эффективного взаимодействия с окружающими; 

-развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального самоопределения; 

-развитие осознанного подхода в решении нравственных проблем на основе личностного выбора, осознанного и ответственного отношения к своим поступ-
кам; 

-социальную защиту обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Организация и проведение коррекционно-развивающей работы в системе реализации АОП ООО для обучающихся с ЗПР отражается в 

следующей документации: 

-индивидуальных планах коррекционно-развивающей работы, разработанных для каждого обучающегося и утвержденных руководителем психолого-

педагогического консилиума образовательной организации; 
-рабочих программах коррекционных курсов и дополнительных коррекционно-развивающих занятий; 



 

планах работы педагога-психолога, учителя-дефектолога (олигофренопедагога), учителя-логопеда, социального педагога и других специалистов, проекти-

руемых с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося с ЗПР; 
-программе внеурочной деятельности, проектируемой на основе индивидуально-дифференцированного подхода. 

 Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы ежегодно составляется для каждого обучающегося с ЗПР. В течение учебного года может про-

исходить корректировка индивидуального плана с учетом достижения обучающимся планируемых результатов. 

 Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы обучающегося содержит: 

-направления работы, определяемые ППк с учетом рекомендаций ПМПК и ИПРА (при наличии), особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося с ЗПР, выявленных в процессе стартового комплексного психолого-педагогического обследования или мониторинга 
(периодического учета) достижения планируемых результатов образования, в том числе ПКР; 

-описание содержания, организации, примерных сроков и планируемых результатов работы по каждому направлению. 

ПКР включает реализацию коррекционных курсов: "Коррекционно-развивающие занятия психокоррекционные (психологические и дефектоло-

гические)" и коррекционный курс "Логопедические занятия", а также предусматривает возможность проведения дополнительных коррекционно-

развивающих занятий. 

Необходимость проведения дополнительных коррекционно-развивающих занятий может возникнуть в следующих случаях: 

-потребность в дополнительном психолого-педагогическом сопровождении после длительной болезни; 

-индивидуальные коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога, направленные на помощь в трудной жизненной ситуации; 
-коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога по коррекции индивидуальных личностных нарушений/акцентуаций; 

-коррекционно-развивающие занятия предметной направленности с учителем-предметником по преодолению индивидуальных образовательных дефици-

тов; 
-и в других ситуациях, требующих дополнительной, в том числе индивидуально ориентированной, коррекционно-развивающей помощи. 

Коррекционный курс "Психокоррекционные занятия (психологические)" направлен на развитие личности обучающегося с ЗПР подростко-

вого возраста, его коммуникативных и социальных компетенций, гармонизацию его взаимоотношений с социумом. 

 Цель коррекционного курса "Психокоррекционные занятия (психологические)" - развитие и коррекция познавательной, личностной, эмоциональной, 

коммуникативной, регуляторной сфер обучающегося, направленные на преодоление или ослабление трудностей в развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений. 
Задачи курса: 

-формирование учебной мотивации, стимуляция развития познавательных процессов; 

коррекция недостатков осознанной саморегуляции познавательной деятельности, эмоций и поведения, -формирование навыков самоконтроля; 
-гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему "Я", -повышение уверенности в себе, формирование адек-

ватной самооценки; 

-развитие личностного и профессионального самоопределения, формирование целостного "образа Я"; 
-развитие различных коммуникативных умений, приемов конструктивного общения и навыков сотрудничества; 

-стимулирование интереса к себе и социальному окружению; 

-развитие продуктивных видов взаимоотношений с окружающими сверстниками и взрослыми; 
-предупреждение школьной и социальной дезадаптации; 

-становление и расширение сферы жизненной компетенции. 

Коррекционный курс "Психокоррекционные занятия (психологические)" построен по модульному принципу и предусматривает гибкость содержательного 
наполнения модулей и конкретных тем. 

Модульный принцип подразумевает определение приоритетности изучения того или иного модуля программы в зависимости от индивидуальных особенно-

стей ребенка или группы детей. Специалист может один или более модулей в качестве базовых, а другие изучать в меньшем объеме. Педагог-психолог 
может гибко варьировать распределение часов на изучение конкретного модуля. 

Каждый модуль представляет собой систему взаимосвязанных занятий, выстроенных в определенной логике с постепенным усложнением и включением 

новых тем, направленную на развитие дефицитарных психических функций обучающихся с ЗПР в соответствии с направленностью соответствующего 
модуля. 

При этом из общего содержания модулей данного курса возможно выделение конкретных тематических блоков с учетом индивидуальных особенностей 

развития и особых образовательных потребностей конкретных обучающихся с ЗПР, зачисленных на психокоррекционные занятия. За счет этого возможно 
формирование индивидуализированных коррекционно-развивающих программ, направленных на коррекцию и развитие дефицитарных психических функ-

ций, профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии, оптимизацию социальной адаптации и развития обучающихся с ЗПР. 

В соответствии с целями и задачами коррекционного курса "Психокоррекционные занятия (психологические)" выделяются следующие модули и разделы 
программы: 

Модуль "Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения" (разделы "Развитие регуляции познавательных процессов" и "Развитие само-

регуляции эмоциональных и функциональных состояний"); 
Модуль "Формирование личностного самоопределения" (разделы "Развитие личностного самоопределения" и "Развитие профессионального самоопределе-

ния"); 

Модуль "Развитие коммуникативной деятельности" (разделы "Развитие коммуникативных навыков" и "Развитие навыков сотрудничества"). 
Занятия по коррекционному курс "Психокоррекционные занятия (психологические)" могут проводиться в разных формах фронтальной работы (парами, 

малыми группами), а также индивидуально. 

Коррекционный курс "Психокоррекционные занятия (дефектологические)" направлен на развитие необходимых для формирования учебных компе-
тенций приемов мыслительной деятельности, ослаблении нарушений познавательных процессов, специальном формировании метапредметных умений и 

социальных (жизненных) компетенций. 

Цель коррекционного курса "Психокоррекционные занятия (дефектологические)" - преодоление или ослабление недостатков развития познавательных 
процессов, коррекция и развитие мыслительной деятельности обучающихся с ЗПР, а также формирование умений и навыков учебно-познавательной дея-

тельности, необходимых для освоения программного материала. 

Задачи курса: 

коррекция и развитие познавательных процессов на основе учебного материала; 

формирование приемов мыслительной деятельности, коррекция и развитие логических мыслительных операций; 
развитие самостоятельности в организации учебной работы, формирование алгоритмов учебных навыков, коррекция учебной деятельности, специальное 

формирование ее структурных компонентов; 

специальное формирование метапредметных умений, обеспечивающих освоение программного материала; 
формирование навыков социальной (жизненной) компетенции. 

Коррекционный курс "Психокоррекционные занятия (дефектологические)" построен по модульному принципу и предусматривает гибкость содержательно-

го наполнения модулей и конкретных тем. В рамках курса учитель-дефектолог корригирует познавательную деятельность, используя материал учебных 
предметов, что обеспечивает связь с учебной программой. При отборе методов, приемов и подходов в коррекционной работе специалист руководствуется 

особыми образовательными потребностями данной категории обучающихся и учитывает индивидуальные различия и особенности каждого школьника с 

ЗПР. Модульный принцип построения курса подразумевает определение приоритетности изучения того или иного раздела модуля в зависимости от особен-
ностей ребенка или группы обучающихся. Специалист может сделать один и более разделов модулей в качестве базовых, а другие изучать в меньшем объе-

ме. Учитель-дефектолог может гибко варьировать распределение часов, ориентируясь на потребности обучающихся. 

В соответствии с целями и задачами коррекционного курса "Психокоррекционные занятия (дефектологические)" выделяются следующие модули и разделы 
программы: 

-Модуль "Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности" (разделы: "Коррекция и развитие базовых логических действий и мысли-

тельных операций анализа, синтеза, сравнения, классификации", "Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций обобще-
ния, абстрагирования, конкретизации", "Развитие логических умений делать суждения умозаключение, определять и подводить под понятие", "Развитие 

способности к пониманию скрытого смысла пословиц и поговорок, текстов"). 



 

-Модуль "Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале" (разделы: "Познавательные действия при работе с алгоритмами", 

"Познавательные действия при работе с информацией, коррекция и развитие познавательных процессов", "Познавательные действия по преобразованию 
информации"). 

Занятия по коррекционному курс "Психокоррекционные занятия (дефектологичекие)" могут проводиться в разных формах фронтальной работы (парами, 

малыми группами), а также индивидуально. 

Коррекционный курс "Логопедические занятия" направлен на формирование речевой компетенции обучающихся с ЗПР, развитие и совершенствование 

навыков речевого общения, обогащение лексического запаса и языковых средств общения, преодоление и/или ослабление нарушений чтения и письма, 

формирование мотивации к самоконтролю собственной речи. 
Цель коррекционного курса "Логопедические занятия" - коррекция и преодоление или ослабление имеющихся нарушений (недостатков) устной и письмен-

ной речи обучающихся с ЗПР, развитие и совершенствование коммуникативных компетенций, формирование мотивации к самоконтролю собственной речи. 

Задачи курса: 

-коррекция и развитие языкового анализа и синтеза; 

-совершенствование зрительно-пространственных и пространственно-временных представлений; 
-совершенствование фонетико-фонематической стороны речи; 

-формирование фонематических, морфологических и синтаксических обобщений; 

-коррекция и развитие лексико-грамматического строя речи; 
-формирование алгоритма орфографических действий, орфографической зоркости, навыков грамотного письма; 

-коррекция или минимизация ошибок письма и чтения; 

-развитие связной речи и формирование коммуникативной компетенции. 
 Федеральная рабочая программа коррекционного курса "Логопедические занятия" построена по модульному принципу. Каждый модуль отражает содержа-

ние одного из направлений коррекционной логопедической работы, необходимых для преодоления речевого нарушения при ЗПР. Модульное построение 

программы курса позволяет осуществлять дифференцированный подход с учетом особых образовательных потребностей и речевых возможностей обучаю-

щихся с ЗПР. Учитель-логопед может структурировать содержание программного материала по курсу, исходя из потребностей учащегося с ЗПР или груп-

пы, увеличивая количество часов на изучение одного или нескольких модулей либо равномерно распределяя время на изучение каждого модуля. Проведе-

ние коррекционно-развивающих занятий учителя-логопеда предполагает вариативность и индивидуализацию содержания программы. 
При тематическом планировании логопедических занятий учитель-логопед после изучения конкретной темы модуля интегрирует ее материал для закрепле-

ния в структуру последующих занятий. Кроме того, возможно совмещение на одном занятии логически связанных тем из разных модулей. 

В соответствии с целями и задачами коррекционного курса "Логопедические занятия" выделяются следующие модули: 
-Модуль "Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи. Фонетика, орфоэпия, графика"; 

-Модуль "Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование навыков словообразования. Морфемика"; 

-Модуль "Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. Морфология"; 
-Модуль "Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация (говорение, аудирование, чтение, письмо)". 

Занятия по коррекционному курс "Логопедические занятия" могут проводиться в разных формах фронтальной работы (парами, малыми группами), а также 

индивидуально. 
Направления, общее содержание и организацию дополнительных коррекционно-развивающих занятий (сроки проведения, количество часов в неделю, фор-

мы проведения - индивидуально, парами или малыми группами) определяет ППк МБОУ «ИТ Гимназия «Юнона» г. Волгодонска с учетом выявленных 

особых образовательных потребностей, индивидуальных особенностей каждого обучающегося. 
В зависимости от направления коррекционно-развивающей работы на дополнительных коррекционно-развивающих занятиях, определенного для каждого 

обучающегося ППк образовательной организации, в ней могут участвовать учитель-дефектолог (олигофренопедагог), педагог-психолог, учитель-

дефектолог, учителя-предметники и другие педагогические работники. 
Время, отведенное на коррекционные курсы и дополнительные коррекционно-развивающие занятия, не учитывается при определении максимально допу-

стимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию адаптированной ос-

новной образовательной программы. 
Занятия коррекционных курсов и дополнительные коррекционно-развивающие занятия в соответствии с "Индивидуальным планом коррекционно-

развивающей работы обучающегося", могут быть организованы модульно, в том числе на основе сетевого взаимодействия. 

Педагогические работники, осуществляющие образовательную деятельность при проведении коррекционно-развивающих курсов, а также дополнительных 
коррекционно-развивающих занятий разрабатывают индивидуально ориентированные рабочие программы с учетом особых образовательных потребностей 

и индивидуальных особенностей обучающихся, проводят занятия в соответствии с расписанием, осуществляют стартовую диагностику и мониторинг до-

стижения обучающимися планируемых результатов, анализ и оценку полученных данных, проводят консультативную и информационно-просветительскую 
работу. 

Рабочая программа коррекционно-развивающего курса должна иметь следующую структуру: 

пояснительная записка; 
общая характеристика коррекционного курса; 

цели и задачи изучения коррекционного курса; 

место коррекционного курса в учебном плане; 
основные содержательные линии программы коррекционного курса; 

содержание коррекционного курса (по классам); 

планируемые результаты освоения коррекционного курса. 
Консультативное направление. 

Данное направление работы обеспечивает непрерывность специального психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по во-

просам образования и социализации обучающихся, повышения уровня родительской компетентности и активизации роли родителей (законных представи-
телей) в воспитании своих детей. 

Консультативная работа включает: 

выработку педагогами и специалистами совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с каждым обучающимся; 
консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ЗПР в освоении ими 

адаптированной образовательной программы основного общего образования; 
консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного обучения обучающегося с ЗПР; 

консультативную поддержку обучающихся с ЗПР, направленную на содействие осознанному выбору будущей профессиональной деятельности, формы и 

места дальнейшего профессионального обучения в соответствии интересами, индивидуальными способностями и склонностями с учетом имеющихся огра-
ничений. 

Консультативную работу осуществляют все педагогические работники образовательной организации. 

Рекомендуется составление совместного плана и отчета по консультативной работе, проводимой педагогическими работниками с обучающимися класса и 
их семьями (на четверть или полугодие). 

Информационно-просветительское направление. 

Данное направление предполагает разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особыми образовательными потребностями обучающихся с 
ЗПР, в том числе с обеспечением наиболее полноценного образования и развития, созданием необходимых условий для социальной адаптации. 

Информационно-просветительская работа включает: 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с ЗПР посредством размещения информации на официальном сайте образова-
тельной организации и страницы образовательной организации в социальных сетях; 

различные формы просветительской деятельности (вебинары, онлайн-консультации, беседы, размещение информации на официальном сайте образователь-

ной организации и странице образовательной организации в социальных сетях); 
проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-психологических особенностей различных групп обуча-

ющихся с ЗПР. 



 

Информационно-просветительская работа может проводиться с обучающимися, с педагогическими и другими работниками образовательных или иных 

организаций, включая в том числе организации дополнительного и профессионального образования, социальной сферы, здравоохранения, правопорядка, с 
родителями (законными представителями), представителями общественности. 

Информационно-просветительскую работу проводят все педагогические работники образовательной организации. 

Основным механизмом реализации ПКР является организованное взаимодействие всех участников образовательного процесса, которое обеспечивается 

посредством деятельности психолого-педагогического консилиума (ППк). 

 Консилиум определяется как одна из организационных форм совместной деятельности педагогов, специалистов службы психолого-педагогического сопро-

вождения и родителей, которая направлена на решение задач комплексной оценки возможностей, особенностей развития, особых образовательных потреб-
ностей обучающихся с ЗПР и определяет стратегию оказания психолого-педагогической помощи с учетом имеющихся ресурсов как в самой образователь-

ной организации, так и за ее пределами. 

 Задачами деятельности ППк МБОУ  «ИТ Гимназия « Юнона» являются: 
-обеспечение взаимодействия участников образовательного процесса в решении вопросов адаптации и социализации обучающихся с ЗПР; 

-организация и проведение комплексного психолого-педагогического обследования и подготовка коллегиального заключения; 
-определение характера, продолжительности и эффективности психолого-педагогической, коррекционно-развивающей помощи в условиях образовательной 

организации; 

-определение дифференцированных психолого-педагогических технологий сопровождения, -индивидуализация специальных образовательных условий, 
проектирование индивидуальных траекторий развития обучающихся с ЗПР; 

-отслеживание динамики развития обучающегося и эффективности реализации ПКР; 

-разработка коллегиальных рекомендаций педагогам для обеспечения индивидуально-дифференцированного подхода к обучающимся в процессе обучения 
и воспитания; 

--подготовка ПКР( поэтапная). 

На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, анализируется состав классов, особые образователь-

ные потребности разных групп обучающихся с ЗПР, а также изучаются результаты их обучения на уровне начального общего образования; создается (си-

стематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций. 

 На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, механизмы реализации ПКР, в том числе раскрываются 
ее направления и ожидаемые результаты, описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально 

ориентированной коррекционно-развивающей работы определяются при составлении рабочих программ.На заключительном этапе осуществляется внут-

ренняя экспертиза ПКР, возможна ее доработка; обсуждение хода реализации ПКР проводится психолого-педагогическим консилиумом образовательной 
организации, методическими объединениями педагогических работников; принимается итоговое решение. 

Психолого-педагогическое сопровождение оказывается обучающимся с ЗПР на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (за-

конных представителей). Комплексное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР регламентируются локальными нормативными акта-
ми, а также ее уставом МБОУ «ИТ Гимназия «Юнона» г. Волгодонска. 

1Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся с ЗПР является систематическое взаимодействие педагогических работников 

и других специалистов образовательной организации, представителей администрации и родителей (законных представителей). 
 Механизм взаимодействия предусматривает общую целевую и единую стратегическую направленность коррекционно-развивающей работы, реализующей-

ся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, которая осуществляется педагогическими работниками образовательной организации, а 

также на основе сетевого взаимодействия медицинскими работниками (при необходимости), работниками в том числе организаций дополнительного обра-
зования, социальной защиты. 

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи разделов ПКР, в том числе в "Индивидуальных планах коррекционно-

развивающей работы" обучающихся и рабочих программах коррекционных курсов и, при необходимости, дополнительных коррекционно-развивающих 
занятий, в программах учебных предметов и внеурочной деятельности обучающихся, во взаимодействии внутри образовательной организации, в сетевом 

взаимодействии с образовательными организациями в многофункциональном комплексе, а также с образовательными организациями дополнительного 

образования, здравоохранения, социальной защиты. 
Психолого-педагогическое обеспечение: 

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок); 

• обеспечение психолого-педагогических условий реализации коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса; 

• учет особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, их индивидуальных особенностей; 

• соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

• особая пространственная и временная организация образовательной среды и процесса обучения с учетом особенностей обучающихся с ЗПР под-

росткового возраста; 

• использование специальных методов и приемов, средств обучения, специальных дидактических и методических материалов с учетом специфики 

трудностей в овладении предметными знаниями на уровне основного общего образования и формировании сферы жизненной компетенции; 

• создание организационных, мотивационных и медико-психологических условий для поддержания умственной и физической работоспособности с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей обучающегося с ЗПР; 

• обеспечение системы комплексной психолого-педагогической помощи обучающимся с ЗПР в условиях образовательной организации (в том чис-

ле на основе сетевого взаимодействия); 

• организация психолого-педагогического сопровождения, направленного на коррекцию и ослабление имеющихся нарушений в познавательной, 

речевой, эмоциональной, коммуникативной, регулятивной сферах; 

• осуществление коррекции познавательной деятельности и речевой сферы в процессе реализации образовательных программ основного общего 

образования и при реализации ПКР на уровне основного общего образования как основы коррекции имеющихся у обучающегося с ЗПР наруше-
ний; 

• осуществление психологического и социального сопровождения обучающегося с ЗПР, направленное на его личностное становление и професси-

ональное самоопределение, на профилактику социально нежелательного поведения, развитие навыков соблюдения правил кибербезопасности 

при общении в социальных сетях; 

• специальные групповые психокоррекционные занятия по формированию саморегуляции познавательной деятельности и поведения; закрепление 

и активизация навыков социально одобряемого поведения; 

• усиление видов деятельности, специфичных для данной категории обучающихся, обеспечивающих осмысленное освоение содержания образова-

ния как в его академической части, так и в части формирования социальных (жизненных) компетенций: усиление предметно-практической дея-

тельности с активизацией сенсорных систем; чередование видов деятельности, задействующих различные сенсорные системы; освоение материа-

ла с опорой на алгоритм; "пошаговость" в изучении материала; использование дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, схемы, шаб-
лоны, опорные таблицы). 

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие семьи и ребенка; поддержку и включение семьи в процесс абилитации обу-

чающегося средствами образования и ее особую подготовку силами специалистов; 

• возможность тьюторского сопровождения, необходимость и длительность которого определяется психолого-педагогическим консилиумом обра-

зовательной организации; 

• мониторинг динамики индивидуальных образовательных достижений и уровня психофизического развития обучающегося с ЗПР; 

• мониторинг соответствия созданных условий особым образовательным потребностям обучающегося с ЗПР на уровне основного общего образо-

вания. 

Организация процесса обучения обучающихся с ЗПР предусматривает применение здоровьесберегающих технологий. Для обучающихся с ЗПР необ-
ходимы: 

- рациональная смена видов деятельности на уроке с целью предупреждения быстрой утомляемости обучающихся; организация подвижных видов деятель-

ности, динамических пауз; 



 

- использование коммуникативных игр для решения учебных задач и формирования положительного отношения к учебным предметам; 

- формирование культуры здорового образа жизни при изучении предметов и коррекционных курсов; 
- формирование комфортной психологической атмосферы в процессе общения со сверстниками и преподавателями на занятиях по учебным предметам, 

коррекционным курсам и во внеурочное время. 

Программно-методическое обеспечение. 

В процессе реализации ПКР используются рабочие коррекционно-развивающие программы психолого-педагогической и социально-педагогической 

направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности в том 

числе педагога-психолога, учителя-дефектолога (олигофренопедагога), учителя-логопеда, учителя-предметника, социального педагога. 
Кадровое обеспечение. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется учителем-дефектологом  (олигофренопедагом),  педагогом-психологом, учителем-логопедом, социаль-

ным педагогом, специалистами по адаптивной физической культуре, а также педагогическими работниками (в том числе учителями-предметниками), име-
ющими специальную подготовку в области образования детей с ЗПР. При необходимости в процессе реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР возмож-

но временное или постоянное участие тьютора (ассистента). 
Уровень квалификации работников образовательной организации для каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характе-

ристикам по соответствующей должности. 

Необходимо систематическое повышение квалификации или переподготовка работников образовательных организаций, реализующих АООП ООО (вари-
ант 7). Педагогические работники, реализующей АООП ООО (вариант 7), должны обладать профессиональными компетенциями в области организации и 

осуществления образовательно-коррекционной и воспитательной работы с обучающимися с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, инди-

видуальных особенностей, проведения мониторинга достижения обучающимися планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов, 
анализа и оценки полученных данных, подготовки учебно-методической документации. 

Материально-техническое обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и кор-

рекционно-развивающую среду образовательной организации, в том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность 

проведения коррекционных курсов, дополнительных коррекционно-развивающих занятий, организацию учебной и внеурочной деятельности в соответствии 

с особыми образовательными потребностями обучающихся. 
Кабинеты специалистов оснащены необходимым оборудованием, диагностическими комплектами, коррекционно-развивающими и дидактическими сред-

ствами обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, организовано пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене. 

Требования к материально-техническому обеспечению ПКР ориентированы не только на обучающегося, но и на всех участников процесса образования. 
Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, 

вовлеченных в процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. 

Информационное обеспечение. 

Необходимым условием реализации ПКР является создание информационной образовательной среды, на этой основе развитие при необходимости, времен-

ной дистанционной формы обучения с использованием современных информационно-коммуникационных технологий. Обязательным является создание 

системы широкого доступа педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) к сетевым источникам информации, к ин-
формационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов, учитывающих особенности и особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР.  

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной развивающей образовательно-коррекционной среды, преемственной по от-
ношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности организации основного общего образования обучающихся с ЗПР с учетом их 

особых образовательных потребностей, обеспечивающей качественное образование, социальную адаптацию, достижение планируемых личностных, мета-

предметных и предметных результатов, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей). 
ПКР предусматривает выполнение требований к результатам, определенным ФГОС ООО с учетом особых образовательных потребностей обучаю-

щихся с ЗПР. 

 Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с ЗПР ПКР выступает наличие положительной динамики обу-
чающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных достижений, расширение сферы жизненной компетенции и 

преодоления (ослабления) нарушений развития. 

 Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными программами развития обучающихся. 
В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, пред-

метные), определяемые с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося, его предыдущих индивидуальных достижений. 

 Планируемые результаты реализации ПКР включают: 

-описание достижения каждым обучающимся сформированности конкретных качеств личности с учетом социокультурных норм и правил, способности к 

социальной адаптации в обществе; овладения универсальными учебными действиями (познавательными, коммуникативными, регулятивными); достижения 

планируемых предметных результатов образования и результатов коррекционных курсов в соответствии с ПКР, а также дополнительных коррекционно-
развивающих занятий, рекомендованных обучающемуся ППк образовательной организации с учетом рекомендаций ПМПК и ИПРА (при наличии); 

-анализ достигнутых результатов, выводы и рекомендации. 

Мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов ПКР предполагает: 
- проведение специализированного комплексного психолого-педагогического обследования каждого обучающегося с ЗПР, в том числе показателей разви-

тия познавательной, эмоциональной, регуляторной, личностной, коммуникативной и речевой сфер, свидетельствующий о степени влияния нарушений раз-

вития на учебно-познавательную деятельность и социальную адаптацию, при переходе на уровень основного общего образования (стартовая диагностика в 
начале обучения в пятом классе), а также не реже одного раза в полугодие; 

- систематическое осуществление психолого-педагогических наблюдений в учебной и внеурочной деятельности; 

- проведение мониторинга социальной ситуации и условий семейного воспитания (проводится в начале обучения в пятом классе, а также не реже одного 
раза в полугодие); 

- изучение мнения о социокультурном развитии обучающихся педагогических работников и родителей (законных представителей) (проводится при перехо-

де на уровень основного общего образования, а также не реже одного раза в полугодие). 
- изучение достижения каждым обучающимся с ЗПР планируемых результатов ПКР проводится педагогическими работниками в том числе учителем-

дефектологом, педагогом-психологом, учителем-логопедом, социальным педагогом, учителями-предметниками, классными руководителями. 
 В процессе изучения результатов ПКР используются диагностические методики и материалы мониторинга, разрабатываемые каждым педагогическим 

работником образовательной организации в соответствии с его функциональными обязанностями, а также портфолио достижений обучающегося. 

 При оценивании результатов коррекционной работы может использоваться накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достиже-
ний обучающегося, оценка на основе его портфолио достижений, а также оценка в соответствии с критериями, определенными в каждой методике психоло-

го-педагогического обследования. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР ПКР, в том числе расширения сферы жизненной компетенции, используется метод экспертной 
оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов) и родителей обучающегося. Оценка 

может выражаться в уровневой шкале, например: 3 балла - значительная динамика, 2 балла - удовлетворительная динамика, 1 балл - незначительная дина-

мика, 0 баллов - отсутствие динамики. 
 Решение о достижении обучающимися планируемых результатов ПКР принимает ППк образовательной организации на основе анализа материалов ком-

плексного изучения каждого обучающегося с ЗПР, разрабатывает рекомендации для дальнейшего обучения. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Психокоррекционные занятия» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Психокоррекционные занятия» составлена на основе Примерной адаптированной основной 

образовательной программы, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию   (протокол от 18 марта 

2022 г. № 1/22) 
 Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия (психологические)» является обязательной частью коррекционно-развивающей области. 

Курс реализуется в рамках внеурочной деятельности посредством индивидуальных, подгрупповых и групповых занятий педагога-психолога и обеспечива-



 

ется системой психолого-педагогического сопровождения. Сопровождение обучающегося с ЗПР организуется посредством реализации следующих форм 

профессиональной деятельности педагога-психолога: психологическая диагностика, коррекционно-развивающая деятельность, психологическая профилак-
тика, психологическое просвещение, психологическое консультирование, организационно-методическая деятельность. 

У обучающихся с ЗПР сохраняются трудности и замедленный темп развития отдельных познавательных процессов, навыков саморегуляции по-

ведения и деятельности. Для них характерна общая эмоциональная незрелость, невысокий уровень развития коммуникативных компетенций. Адаптивные 

ресурсы у таких обучающихся снижены, что затрудняет социализацию в целом, создает трудности в процессе самостоятельного осуществления жизненных 

выборов. 

Педагог-психолог осуществляет психологическую помощь, направленную на преодоление трудностей в развитии познавательных процессов, 
эмоционально-личностной сферы, коммуникативной сферы, регуляторной сферы, отклоняющегося поведения обучающихся с ЗПР. В ходе психолого-

педагогического сопровождения проводится работа по формированию социально-ориентированной, конкурентоспособной, творческой личности, способной 

к самоопределению, саморегуляции, самопознанию, саморазвитию. 
Педагог-психолог работает в тесном сотрудничестве с другими специалистами сопровождения (учителем-логопедом, учителем-дефектологом), а 

также с родителями обучающегося, что обеспечивает комплексный подход в решении задач предотвращения/минимизации трудностей обучающегося с 
ЗПР. Проведение коррекционно-развивающих занятий обеспечивает реализацию возрастных и индивидуальных возможностей психофизического развития 

обучающихся с ЗПР посредством индивидуализации содержания курса с учетом их особых образовательных потребностей.  

Программа курса направлена на развитие личности подростка, его коммуникативных и социальных компетенций, гармонизацию его взаимоот-
ношений с социумом. 

Организация коррекционно-развивающей работы предполагает проведение занятий индивидуально продолжительностью 30 – 40 минут и пери-

одичностью 2 раза в неделю. 
Цель курса – развитие и коррекция познавательной, личностной, эмоциональной, коммуникативной, регуляторной сфер обучающегося, направ-

ленные на преодоление или ослабление трудностей в развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Задачи курса: 

▪ формирование учебной мотивации, стимуляция развития познавательных процессов; 

▪ коррекция недостатков осознанной саморегуляции познавательной деятельности, эмоций и поведения, формирование навыков самоконтроля; 

▪ гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, формиро-
вание адекватной самооценки; 

▪ становление личностного и профессионального самоопределения, формирование целостного «образа Я»; 

▪ развитие различных коммуникативных умений, приемов конструктивного общения и навыков сотрудничества; 
▪ стимулирование интереса к себе и социальному окружению; 

▪ развитие продуктивных видов взаимоотношений с окружающими сверстниками и взрослыми; 

▪ предупреждение школьной и социальной дезадаптации; 
▪ становление и расширение сферы жизненной компетенции. 

Коррекция трудностей психологического развития и социальной адаптации осуществляется с учетом особых образовательных потребностей обу-

чающихся с ЗПР на основе специальных подходов, методов и способов, учитывающих особенности подросткового возраста. При выборе форм и приемов 
работы необходимо опираться на ведущую деятельность подросткового возраста – общение. В ходе коррекционно-развивающего занятия педагогу-

психологу важно учитывать принцип активного включения обучающегося в совместную со сверстниками и взрослым деятельность, предполагающий обя-

зательное участие подростка в процессе обсуждения, беседы, диалога. Также в процессе работы необходимо сохранять руководящий контроль со стороны 
взрослого, обеспечивать положительную обратную связь, делать акцент на развитии навыков саморегуляции.  

Содержание занятий направлено на развитие и расширение жизненных компетенций обучающегося с ЗПР.  

Программа курса строится по модульному принципу и предусматривает гибкость содержательного наполнения модулей и конкретных тем. 
Каждый модуль представляет собой систему взаимосвязанных занятий, выстроенных в определенной логике с постепенным усложнением и 

включением новых тем, направленную на развитие дефицитарных психических функций обучающихся с ЗПР в соответствии с направленностью соответ-

ствующего модуля. 
При этом из общего содержания модулей данного курса возможно выделение конкретных тематических блоков с учетом индивидуальных осо-

бенностей развития и особых образовательных потребностей конкретных обучающихся с ЗПР, зачисленных на психокоррекционные занятия. За счет этого 

возможно формирование индивидуализированных коррекционно-развивающих программ, направленных на коррекцию и развитие дефицитарных психиче-
ских функций, профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии, оптимизацию психосоциального развития обучающихся с ЗПР. 

В соответствии с целями и задачами коррекционного выделяются следующие модули и разделы программы: 

Модуль 1 «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения» состоит из разделов «Развитие регуляции познавательных 
процессов» и «Развитие саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний» и направлен на формирование произвольной регуляции поведения, 

учебной деятельности и собственных эмоциональных состояний у обучающихся.  

В процессе коррекционно-развивающих занятий идет развитие способности управлять собственными психологическими состояниями, а также 
поступками и действиями. Проводится работа над способностью самостоятельно выполнять действия по усвоенной программе, самостоятельно выполнять 

действия по внутренней программе и переносить ее на новый материал. Также большое внимание уделяется развитию регуляции собственного поведения и 

эмоционального реагирования. Формируется способность управлять собственным эмоциональным состоянием, понимать и различать чужие эмоциональные 
состояния, проявлять адекватные эмоции в ситуации общения в различных статусноролевых позициях, развивается умение определять конкретные цели 

своих поступков, искать и находить адекватные средства достижения этих целей. 

Модуль 2 «Формирование личностного самоопределения» состоит из разделов «Становление личностного самоопределения» и «Развитие 
профессионального самоопределения» и направлен на осознание и принятие своих индивидуальных личностных особенностей, позитивное реалистичное 

отношение к себе, первичное определение своей жизненной стратегии в части профессионального самоопределения и обучения. 

Значимым в коррекционно-развивающей работе является развитие осознания и принятия общепризнанных жизненных ценностей и нравственных 
норм, умения анализировать социальные ситуации, принимать обдуманные, взвешенные решения, нести ответственность за свои поступки. В ходе коррек-

ционной работы основное внимание уделяется развитию способности к осознанию себя как социального субъекта, умения адекватно воспринимать себя и 

свои действия, поступки других людей, видеть перспективу развития социальной ситуации и оценивать уже свершившиеся события, выстраивать жизнен-
ную перспективу, жизненные планы.  

Модуль 3 «Развитие коммуникативной деятельности» состоит из разделов «Развитие коммуникативных навыков» и «Развитие навыков со-
трудничества» и направлен на развитие навыков личностного общения со сверстниками и навыков продуктивной коммуникации в социальном окружении. 

Важным в коррекционно-развивающей работе является развитие своевременной и точной ориентировки в ситуации взаимодействия, адекватной 

включенности в ситуацию общения, способности проявлять гибкость в общении, умения адекватно выстраивать коммуникацию в разных статусноролевых 
позициях. Для развития эффективного коммуникативного процесса в подростковом возрасте имеет значение развитие чувствительности к вербальной и 

невербальной экспрессии собеседника, способность проявлять гибкость ролевых позиций в процессе общения, динамично меняя их в соответствии с пове-

дением собеседников и с контекстом ситуации общения. Также на занятиях происходит формирование умения уверенно отстаивать свою позицию в кон-
фликтных ситуациях, не переходя к агрессии или пассивно-зависимому поведению. В ходе коррекционной работы основное внимание уделяется развитию 

навыков продуктивного взаимодействия с социальным окружением, расширению вариантов эффективных поведенческих стратегий, готовности к сотруд-

ничеству со сверстниками и взрослыми в учебных и внеучебных ситуациях. Также важными являются умения анализировать социальный и эмоциональный 
контексты коммуникативной ситуации, выбирать адекватную стратегию поведения в условиях конфликта, учитывать позицию и интересы партнера по 

совместной деятельности, эффективно взаимодействовать с социальным окружением. 

Модульный принцип подразумевает определение приоритетности изучения того или иного раздела модуля в зависимости от особенностей ребен-
ка. Педагог-психолог на основе диагностики может сделать один и более разделов модулей в качестве базовых, а другие изучать в меньшем объеме,  гибко 

варьировать распределение часов, ориентируясь на потребности обучающихся с ЗПР. 

Содержание курса на уровне основного общего образования 

Модуль 1 «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения»  



 

Определение последовательности своих действий при решении познавательных задач. Ориентировка в задании и способы определения цели. 

Оценка условий, необходимых для выполнения задания с помощью взрослого. Отработка навыка следования словесной инструкции (устной и письменной). 
Соотнесение своих действий с планом выполнения задания. Отработка выполнения программы. Корректировка своих действий на основании расхождений 

результата с эталоном. Отработка навыков промежуточного контроля. Оценка результатов работы группы, результативности участия в групповой работе 

своего и других участников группы. Работоспособность и утомление: оценка собственных ресурсов, распределение времени и сил при выполнении заданий.  

Эмоции и эмоциональные состояния, их соотношение с соответствующими внешними проявлениями. Различение мимики, жестов, позы, интона-

ции, физических проявлений, соответствующих различным эмоциональным состояниям (в том числе сложным и противоречивым). Анализ и словесное 

обозначение своего эмоционального состояния. Основные техники и приемы регуляции эмоций. Контроль эмоциональных состояний. Моделирование со-
циально приемлемого поведения в эмоционально напряженных коммуникативных ситуациях, отработка способов регуляции своего поведения. Отработка 

навыков снижения волнения и уровня тревоги в эмоционально напряженных учебных ситуациях (самостоятельные и контрольные работы, ситуация экза-

мена). Состояние стресса, его проявления и влияние на продуктивность общения и деятельности. Стратегии поведения в стрессовых ситуациях. Знакомство 
со способами профилактики стрессовых состояний на примере ситуации подготовки к государственной итоговой аттестации. 

Модуль 2 «Формирование личностного самоопределения»  
Социальные роли в обществе, вариативность моделей поведения в соответствии с социальными ролями, правилами и нормами поведения. Отра-

ботка навыков самопрезентации. Отработка навыков самооценивания в моделируемых ситуациях (учебные и коммуникативные ситуации). Индивидуаль-

ные особенности человека, психологические качества и черты характера. Характеристика задатков и склонностей человека. Знакомство с понятием «уро-
вень притязаний», связь уровня притязаний и реальных возможностей. Способность противостоять негативным воздействиям среды, окружающих людей на 

собственное поведение. Экономическая и правовая компетентность. Представление об ответственном поведении, выборе способа действий в жизненных 

ситуациях и последствиях своего поведения. Прогнозирование возможных последствий поведения в моделируемых ситуациях, оценка различных вариантов 
поведения. Оценка себя и своих поступков с учетом общепринятых социальных норм и правил. Понятие жизненного плана и его временных перспектив. 

Планирование путей и средств достижения жизненных планов. 

Современный мир профессий и рынок труда. Знакомство с основными направлениями профессиональной деятельности. Значение склонностей и 

познавательных способностей при определении направления профессиональной деятельности. Профессиональная направленность личности. Профессио-

нальные склонности и профессиональный потенциал. Выделение собственных интересов и склонностей, соотнесение их с будущей профессиональной дея-

тельностью. Карьера как профессиональный и социальный путь в жизни человека. Профессиональная пригодность в основных направлениях профессио-
нальной деятельности, ограничения при выборе профессии. Представления о перспективах профессионального образования и будущей профессиональной 

деятельности. Индивидуальная стратегия выбора будущей профессии. 

Модуль 3 «Развитие коммуникативной деятельности»  
Соотнесение вербальных и невербальных средств общения с социально-эмоциональным контекстом ситуации. Конструктивное общение в раз-

личных моделируемых социальных ситуациях. Использование позитивной лексики, комплиментов, правил этики общения. Психологические помехи в об-

щении: психологические качества личности, особенности поведения. Особенности личности и модели поведения, способствующие продуктивному обще-
нию. Знакомство с навыками активного слушания. Способы передачи информации между собеседниками. Ведение диалога, поддержание беседы на задан-

ную тему. Альтернативная точка зрения собеседника, способы поддержания разговора, использование речевых клише. Представление собственной позиции 

социально приемлемыми способами. Отработка навыков ведения дискуссии в паре и группе. 
Учебное сотрудничество в совместной деятельности со сверстниками. Правила совместной работы в группе. Коллективное обсуждение работы в 

моделируемых ситуациях. Планирование и реализация общих способов работы с партнерами по совместной деятельности для достижения общей цели. 

Прогнозирование результата коллективных решений в моделируемых ситуациях под руководством взрослого. Отработка навыков согласования своих дей-
ствий с действиями партнера для достижения общего результата. Конфликт: причины, виды, структура. Стратегии и правила поведения в конфликтной 

ситуации. Знакомство с различными стратегиями поведения при возникновении конфликтной ситуации в процессе учебного сотрудничества. Отработка 

умения аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию социально приемлемым способом. 
Организация занятий  

Педагог-психолог выстраивает коррекционно-развивающее занятие в соответствии с особыми образовательными потребностями обучающегося с 

ЗПР. Учитывая сниженную общую работоспособность, повышенную утомляемость, низкий темп переработки информации, снижение эмоциональной само-
регуляции у такого обучающегося, педагог-психолог придерживается строгой этапности при проведении занятия. Каждое отдельное занятие по своей 

структуре делится на вводную, основную и заключительную части и проводится с использованием игровых упражнений и работы с бланковыми материа-

лами, а также предусматривает включение в занятия динамических и релаксационных пауз. Вводная часть занятия включает в себя ритуал приветствия, 
который позволяет обучающимся ощутить атмосферу группового доверия и принятия, и разминку, которая активизирует продуктивную групповую дея-

тельность и способствует эмоциональной стабильности участников группового занятия. Основная часть предполагает последовательное выполнение раз-

личных упражнений, направленных на развитие определенных сфер личности обучающегося с ЗПР в соответствии с общим содержанием конкретного мо-
дуля. Заключительная часть занятия включает в себя рефлексию проведенной работы, обмен мнениями и эмоциональными впечатлениями и ритуал проща-

ния, укрепляющий чувство групповой сплоченности. 

При изучении большинства тем широко задействованы активные формы работы с обучающимися: подвижные игры и упражнения, работа с пси-
хологическими сказками, элементы арт-терапии, тренинговых занятий и деловых игр. 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными потребностями и обеспечивающие 

осмысленное освоение содержании курса 

Коррекция трудностей психологического развития и социальной адаптации осуществляется с учетом особых образовательных потребностей обу-

чающихся с ЗПР на основе специальных подходов, методов и способов, учитывающих особенности подросткового возраста. При выборе форм и приемов 

работы необходимо опираться на ведущую деятельность подросткового возраста – общение. В ходе коррекционно-развивающего занятия педагогу-
психологу важно учитывать принцип активного включения обучающегося в совместную со сверстниками и взрослым деятельность, предполагающий обя-

зательное участие подростка в процессе обсуждения, беседы, диалога. Также в процессе работы необходимо сохранять руководящий контроль со стороны 

взрослого, обеспечивать положительную обратную связь, делать акцент на развитии навыков саморегуляции.  
Педагог-психолог выстраивает коррекционно-развивающее занятие в соответствии с особыми образовательными потребностями обучающегося с 

ЗПР. Учитывая сниженную общую работоспособность, повышенную утомляемость, низкий темп переработки информации, снижение эмоциональной само-

регуляции у такого обучающегося, педагог-психолог придерживается строгой этапности при проведении занятия. Каждое отдельное занятие по своей 
структуре делится на вводную, основную и заключительную части и проводится с использованием игровых упражнений и работы с бланковыми материа-

лами, а также предусматривает включение в занятия динамических и релаксационных пауз. Вводная часть занятия включает в себя ритуал приветствия, 
который позволяет обучающимся ощутить атмосферу группового доверия и принятия, и разминку, которая активизирует продуктивную групповую дея-

тельность и способствует эмоциональной стабильности участников группового занятия. Основная часть предполагает последовательное выполнение раз-

личных упражнений, направленных на развитие определенных сфер личности обучающегося с ЗПР в соответствии с общим содержанием конкретного мо-
дуля. Заключительная часть занятия включает в себя рефлексию проведенной работы, обмен мнениями и эмоциональными впечатлениями и ритуал проща-

ния, укрепляющий чувство групповой сплоченности. 

При изучении большинства тем широко задействованы активные формы работы с обучающимися: подвижные игры и упражнения, работа с пси-
хологическими сказками, элементы арт-терапии и тренинговых занятий. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса «Психокоррекционные занятия» (психологические занятия) на уровень основного 

общего образования 

В результате изучения модуля «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения» обучающийся научится и будет (смо-

жет): 

▪ планировать свою деятельность и следовать плану, контролировать и корректировать свои действия при необходимости; 
▪ самостоятельно определять цели и задачи собственной деятельности; 

▪ осуществлять промежуточный и итоговый контроль результата деятельности, объективно оценивать собственные достижения; 

▪ регулировать проявление собственных эмоций (положительных и отрицательных) в соответствии с социальным контекстом коммуникативной 
ситуации; 

▪ сдерживать проявление негативных эмоций в отношении собеседника в ситуации возникновения разногласий, дискуссии, учебного спора; 



 

▪ владеть техниками контроля своего эмоционального состояния в ситуации экзамена, уметь минимизировать волнение; 

▪ прилагать волевые усилия при трудностях в учебной работе, в ситуации пресыщения, при выполнении однообразной учебной работы, при воз-
никновении утомления в моделируемой ситуации экзамена; 

▪ сохранять устойчивость социально приемлемой позиции в ситуациях негативного воздействия со стороны окружающих. 

В результате изучения модуля «Формирование личностного самоопределения» обучающийся научится и будет (сможет): 

▪ демонстрировать мотивацию к самопознанию, потребность к саморазвитию; 

▪ иметь представление о своих личностных особенностях и уметь презентировать себя социально одобряемым способом; 

▪ иметь развернутое представление о социальных ролях в обществе, различных моделях поведения в соответствии с этими ролями, правилах и 
нормах поведения; 

▪ иметь представление об ответственном и безответственном, в том числе наказуемом, поведении, уметь принимать на себя посильную ответствен-

ность; 
▪ оценивать свои возможности, осознавать собственные склонности, интересы и увлечения; 

▪ оценивать себя и свои поступки с учетом общепринятых социальных норм и правил; 
▪ выстраивать с помощью взрослого жизненную перспективу, жизненные планы, включающие последовательность целей и задач в их взаимосвязи; 

▪ ориентироваться в современном мире профессий, перечислять и давать краткую характеристику различным профессиям, актуальным для совре-

менного рынка труда; 
▪ иметь представления о собственных профессиональных склонностях, способностях и профессиональном потенциале;  

▪ знать об ограничениях при выборе профессии, учитывать ограничения профессиональной пригодности при выборе будущей профессии; 

▪ иметь конкретные реалистичные представления о перспективах своего профессионального образования и будущей профессиональной деятельно-
сти;  

▪ иметь представление об экономических реалиях и адекватный уровень материальных притязаний, соотносимый с выбираемой профессией; 

▪ с помощью взрослого выбирать и выстраивать дальнейшую индивидуальную траекторию образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

В результате изучения модуля «Развитие коммуникативной деятельности» обучающийся научится и будет (сможет): 

▪ владеть навыками конструктивного общения; 
▪ использовать вербальные и невербальные средства общения адекватные социально-эмоциональному контексту ситуации; 

▪ выстраивать коммуникацию в разных жизненных ситуациях с учетом статуса, возраста, социальной роли и особенностей собеседника; 

▪ владеть навыками эффективного сотрудничества в различных учебных и социальных ситуациях; 
▪ конструктивно и корректно доносить свою позицию до других участников коммуникации; 

▪ критически относиться к своему мнению, признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

▪ самостоятельно организовывать совместную деятельность в продуктивном сотрудничестве (ставить цели, определять задачи, намечать совмест-
ный план действий, прогнозировать результат общей деятельности и достигать его); 

▪ находить общее решение и разрешать конфликтные ситуации на основе согласования позиций и учета интересов участников группы. 

Подходы к оценке достижения планируемых результатов освоения программы коррекционно-развивающего курса 

Диагностическое направление работы предполагает получение своевременной информации об индивидуально-психологических особенностях и 

динамике развития обучающихся с ЗПР, позволяет оценить результаты освоения коррекционно-развивающего курса обучающимися. Диагностика прово-

дится с использованием стандартизированных психодиагностических методик, анкетирования, психодиагностического наблюдения и анализа продуктов 
деятельности обучающихся, а также моделирования экспериментально-психологических ситуаций.  

При оценке уровня произвольной регуляции следует обращать внимание на сформированность таких показателей, как: способность к осознанно-

му планированию своей деятельности, выдвижению и удержанию ее целей; способность определять значимые условия для осуществления деятельности; 
способность к самоконтролю в процессе выполнения задания и при оценке результата; способность адекватно оценивать результат своей деятельности. 

Также необходимо оценивать степень самостоятельности при выполнении задания, эффективность оказываемой взрослым дозированной помощи. 

При оценке эмоциональной сферы подростков необходимо учитывать ее общую неустойчивость и высокий уровень ситуативной тревожности, 
характерный для обучающихся данного возраста. Показателями особенностей развития эмоциональной сферы выступают общее эмоциональное состояние 

и настроение, склонность к аффективному поведению, стрессоустойчивость, уровень эмпатии, выраженность агрессивности и личностной тревожности. 

При определении особенностей развития личности подростков следует оценить характерологические особенности и выраженность акцентуаций 
характера, уровень и структуру самооценки, ценностные ориентации, иерархию потребностей личности, уровень притязаний и уровень субъективного кон-

троля. Для выявления профессионального самоопределения личности необходимо определить общую направленность личности, профессиональные склон-

ности и интересы, мотивы выбора профессии, профессиональный тип личности, а также тип мышления. 
При оценке особенностей развития коммуникативной сферы важно обращать внимание на уровень общительности, развитие коммуникативных 

умений, уровень коммуникативных и организаторских способностей, тип поведения в конфликте, а также учитывать явления, характерные для малой груп-

пы (социальный статус в группе сверстников, оценочные отношения членов группы, преобладающий тип отношений к окружающим).  
Тематическое планирование 6 класс 

№ темы Название темы Количество часов 

1. Диагностика 2 часа 

2. Введение 2 часа 

3. Агрессия и ее роль в развитии человека 20 часов 

4. Уверенность в себе и ее роль в развитии человека 20 часов 

5. Конфликты и их роль в усилении Я 16 часов 

6. Ценности и их роль в жизни человека 8 часов 

7. Обобщение 2 часа 

7 класс  

№ Тема занятия Кол-во часов 

1-2 Диагностика 2 часа 

 Тема 1. Введение. 2 часа 

3-4. Мир начинается с меня. Возрастные особенности 2 часа 

 Тема 2. Агрессия и ее роль в развитии человека. 20 часов 

5-6. Я повзрослел. 2 часа 

7-8. У меня появилась агрессия 2 часа 

9-12 Как выглядит агрессивный человек? Как звучит агрессия? 4 часа 

13-16. Конструктивное реагирование на агрессию 4 часа 

17-18 Агрессия во взаимоотношениях между родителями и детьми 2 часа 

19-22 Учимся договариваться 4 часа 

23-24. Обобщение 2 часа 

 Тема 3. Уверенность в себе и ее роль в развитии человека. 20 часов 

25-26 Зачем человеку нужна уверенность в себе? 2 часа 

27-28 Источники уверенности в себе 2 часа 

29-30 Какого человека мы называем неуверенным в себе? 2 часа 

31-36. Я становлюсь увереннее 6 часов 

37-38 Уверенность и самоуважение 2 часа 

39-40 Уверенность и уважение к другим 2 часа 

41-42 Уверенность в себе и милосердие 2 чаас 



 

43-44 Уверенность в себе и непокорность 2 часа 

45-46. Обобщение 2 часа 

 Тема 4. Конфликты и их роль в усилении Я. 16 часов 

47-48 -Что такое конфликт? Конфликты в школе, дома, на улице. 2 часа 

49-50. Способы поведения в конфликте: наступление, обсуждение, отступление, уход от конфликта 2 часа 

51-54. Конструктивное разрешение конфликтов 4 часа 

55-56. Конфликт как возможность развития 2 часа 

57-60. Готовность к разрешению конфликта 4 часа 

61-62. Обобщение 2 часа 

 Тема 5. Ценности и их роль в жизни человека. 8 часов 

63-64. Что такое ценности? 2 часа 

65-66. Ценности и жизненный путь человека 2 часа 

67-68 Мои ценности 2 часа 

697-0 Тема 6. Обобщение. Итоговое занятие. 2 часа 

 Всего 70 часов 

Тематическое планирование 8 класс 

№ темы Название темы Количество часов 

1.   Диагностика 2 часа 

2. Введение 2 часа 

3. Я-концепция и ее ключевые компоненты 16 часов 

4. Основные состояние человека: Ребенок, Взрослый, Родитель 12 часов 

5. Эмоциональный мир человека 26 часов 

6. Мотивационная сфера личности 10 часов 

7. Обобщение 2 часа 

 

№ Тема занятия Кол-во часов 

1-2  Диагностика 2 часа 

 Тема 1. Введение. 2 часа 

3-4. Что такое самопознание? Нужно ли человеку учиться  познавать себя? 2 часа 

 Тема 2. Я-концепция и ее ключевые компоненты. 16 часов 

5-7 Я - концепция 3 часа 

8-9 Самоуважение 2 часа 

10-11 Самоконтроль 2 часа 

12-14 Самоэффективность 3 часа 

15-16 Пол как ключевой аспект Я 2 часа 

17-18 Личностные особенности мужчин и женщин 2 часа 

19-20 Обобщение 2 часа 

 Тема 3. Основные состояния человека: Ребенок, Взрослый, Родитель. 12 часов 

21-22 Три состояния личности: Ребенок, Взрослый, Родитель 2 часа 

23-24 «Внутренний Ребенок: какой он?» 2 часа 

25-26 Внутренний Ребенок бывает разный: естественный и приспособившийся 2 часа 

27-28 Внутренний Родитель может быть разным: заботливым и контролирующим 2 часа 

29-30 Внутренний Взрослый: истинный и мнимый 2 часа 

31-32 Обобщение 2 часа 

 Тема 4. Эмоциональный мир человека. 26 часов 

33-35 Эмоции и чувства. 3 часа 

36-38 Психические состояния и их свойства. 3 часа 

39-40 Напряжение. 2 часа 

41-42 Настроение 2 часа 

43-44 Настроение и активность человека. 2 часа 

45-47 Как управлять своим состоянием. 3 часа 

48-49 Как изменить состояние 2 часа 

50-52 Возрастной аспект состояний: состояния подростков 3 часа 

53-54 Стресс 2 часа 

55-56 Трудные ситуации и развитие 2 часа 

57-58 Обобщение 2 часа 

 Тема 5. Мотивационная сфера личности. 10 часов 

59-62 Мотив и его функции. «Борьба мотивов» 4 часа 

63-65 Привычки, интересы, мечты. 3 часа 

66-68 Мотивация помощи и альтруистического поведения 3 часа 

 Тема 6. Обобщение 2 часа 

69-70 Итоговое занятие 2 часа 

. Всего 70 часов 

  
КОРРЕКЦИОННО РАЗВИВАЮЩИЙ КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЛОГОПЕДИЧЕКИЕ ЗАНЯТИЯ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Коррекционный курс «Логопедические занятия» адаптированной основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с 
задержкой психического развития разработан в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного обще-

го 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) и с учётом 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 обучающихся с ЗПР) 

Коррекционный курс «Логопедические занятия» является обязательной частью коррекционно-развивающей области ПАООП ООО обучающихся с ЗПР. 
Курс обеспечивается логопедическим сопровождением и направлен на преодоление и/или ослабление нарушений/недостатков речевого развития у обуча-

ющихся 5–9 классов, получающих образование в соответствии с АООП ООО обучающихся с ЗПР. 

Общая характеристика курса «Логопедические занятия» 

Коррекционный курс «Логопедические занятия» направлен на формирование речевой компетенции обучающихся с ЗПР, развитие и совершенствование 

навыков речевого общения, обогащение лексического запаса и языковых средств общения, преодоление и/или ослабление нарушений чтения и письма, 

формирование мотивации к самоконтролю собственной речи. 
Цель и задачи курса 



 

Цель коррекционного курса «Логопедические занятия» – коррекция и преодоление или ослабление имеющихся нарушений/недостатков устной и письмен-

ной речи обучающихся с ЗПР, развитие и совершенствование коммуникативных компетенций, формирование мотивации к самоконтролю собственной речи. 
Задачи курса: 

• коррекция и развитие языкового анализа и синтеза; 

• совершенствование зрительно-пространственных и пространственно- временных представлений; 

• совершенствование фонетико-фонематической стороны речи; 

• формирование фонематических, морфологических и синтаксических обобщений; 

• коррекция и развитие лексико-грамматического строя речи; 
• формирование алгоритма орфографических действий, орфографической зоркости, навыков грамотного письма; 

• коррекция или минимизация ошибок письма и чтения; 

• развитие связной речи и формирование коммуникативной компетенции. В процессе 
• проведения  курса  «Логопедические занятия» осуществляются формирование языковых обобщений, коррекция и развитие навыков правильного 

использования языковых средств в процессе общения и в учебной деятельности. Происходят обогащение лексического строя речи, развитие лексической  
системности, совершенствование грамматического оформления речи путем овладения новыми способами словоизменения и  словообразования

 изучаемых частей речи моделями различных       синтаксических конструкций. Осуществляется развитие  связной речи, соответствующей зако-

нам  логики, грамматики, композиции речевого  высказывания, выполняющей коммуникативную функцию. 
Особенности построения курса 

Рабочая программа коррекционного курса «Логопедические занятия» построена по модульному принципу. Каждый модуль отражает содержание одного из 

направлений коррекционной логопедической работы, необходимых для преодоления речевого нарушения при ЗПР. Модульное построение программы 
курса позволяет осуществлять дифференцированный подход с учетом особых образовательных потребностей и речевых возможностей школьников с ЗПР. 

Учитель-логопед может структурировать содержание программного материала по курсу, исходя из потребностей учащегося с ЗПР или группы, увеличивая 

количество часов на изучение одного или нескольких модулей либо равномерно распределяя время на изучение каждого модуля. Проведение коррекцион-

но-развивающих занятий учителя-логопеда предполагает вариативность и индивидуализацию содержания программы. 

При тематическом планировании логопедических занятий учитель- логопед после изучения конкретной темы модуля интегрирует ее материал для закреп-

ления в структуру последующих занятий. Кроме того, возможно совмещение на одном занятии логически связанных тем из разных модулей. 
Содержание модулей включает: 

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи. Фонетика, орфоэпия, графика» направлен на коррекцию и развитие произно-

сительной стороны речи, звуко-слоговой структуры слова, дифференциацию звуков и букв, преодоление специфических ошибок письма (перестановки, 
пропуски, замены). 

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование навыков словообразования. Морфемика» направлен на пополнение словар-

ного запаса, использование различных способов словообразования разных частей речи, преодоление специфических и дизорфографических ошибок. 
Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. Морфология» направлен на формирование синтаксических и семантических 

представлений, расширение языковых средств и формирование умения активно использовать их на уровне словосочетания и предложения, преодоление 

специфических, дизорфографических и пунктуационных ошибок. 
Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация (говорение, аудирование, чтение, письмо)» направлен на развитие умения работать с 

текстом, формирование коммуникативных умений и навыков, готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 

речевому самосовершенствованию, преодоление специфических, дизорфографических и пунктуационных ошибок. 
Виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение 

содержания курса 

В целях повышения эффективности коррекционной работы и осмысления содержания данного курса на занятиях используются разнообразные виды дея-
тельности обучающихся с ЗПР. Учитель-логопед комбинирует аудирование, говорение и выполнение письменных работ. Обучающиеся с ЗПР должны объ-

яснять свои действия, вслух разъяснять свои мысли, ссылаться на известные правила, факты, высказывать догадки, предлагать способы выполнения зада-

ния, задавать вопросы. Необходимо постоянно развивать у школьников с ЗПР умение работать с текстом и справочной литературой. 
Немаловажным представляется введение алгоритмизации при изучении сложного речевого материала. Обучающимся с ЗПР предлагаются алгоритмы пра-

вил, выделение шагов последовательных действий при работе над заданием. 

Учитель-логопед проводит зрительные диктанты, списывание, письмо по памяти и др. Важным является формирование умения находить в тексте слова на 
изучаемое правило и правильно его применять. На занятиях обучающиеся с ЗПР выделяют в тетради орфограммы зеленым цветом, при необходимости 

предварительно перед написанием орфографически проговаривают трудные слова. Все это способствует развитию орфографической зоркости и умения 

осуществлять необходимый самоконтроль и самокоррекцию. 
Содержание коррекционного курса «Логопедические занятия» строится в строгом соответствие с требованиями к результату изучения учебного предмета 

«Русский язык» и основано на использовании учебного материала. Коррекционный курс учителя-логопеда предусматривает знакомство обучающих с при-

частиями (без терминологии) в ознакомительном плане на логопедических занятиях в 6 классе. Это обусловлено тем, что обучающимся с ЗПР в 7 классе 
при изучении программного материала по предмету «Русский язык», как правило, сложно дается изучение и различение причастий и прилагательных, они 

часто смешивают эти понятия. Кроме того, им крайне трудно выделить структуру причастного оборота в составе предложения. Таким образом, целесооб-

разно проводить пропедевтическую работу в конце 6 класса по употреблению причастий в речи, учить обучающихся образовывать и склонять причастия с 
опорой на образец. 

Логопедическая работа проводится на изучаемом программном материале, при этом специалист уделяет внимание закреплению учебных навыков по учеб-

ному предмету «Русский язык» с использованием логопедических приемов. Например, упражнения по словообразованию разных частей речи позволяют 
отрабатывать и закреплять навыки морфемного разбора частей речи. Так, в курсе 5 класса в модуле «Обогащение и активизация словарного запаса. Форми-

рование навыков словообразования. Морфемика» логопедическая работа проводится на изучаемом программном материале по следующим темам: Слово-

образование существительных при помощи суффиксов: -ышк-, -оньк- (-еньк-), -ушк- (-юшк-), -чик-, -щик-, -ищ-, - ечк-, -ичк-, -ец-, -иц-, -ок-, -онк-. Словооб-
разование прилагательных при помощи суффиксов: -ов- (-ев), -лив-, - к, -ск-, -ева-, -н-. Словообразование глаголов при помощи приставок: без-бес, пре-при. 

Развивая и совершенствуя грамматический компонент речи, учитель- логопед отрабатывает дифференциацию и правописание окончаний существительных 

в различных падежных формах. 
Работа над обогащением словарного запаса способствует расширению возможностей обучающихся в подборе проверочных слов на ряд орфографических 

правил (например, «Правописание безударных гласных», 
«Правописание непроизносимых согласных» и др.). 

На логопедических занятиях активно проводится работа с деформированным предложением и текстом, дополнение и составление предложений по опорным 

словам. Специальные приемы логопеда по работе с текстом способствуют повышению осознанности чтения, читательской грамотности. Составление и 
запись сложных предложений по образцу с союзами а, и, но способствует закреплению пунктуационных навыков. Отработка интонационно-выразительных 

средств, модуляции голоса совершенствует навыки выразительного чтения. 

Логопедическая работа по модулю «Коррекция и развитие лексико- грамматической стороны речи. Морфология» проводится на основе изучения частей 
речи в соответствии с программой по годам обучения. Например, ученики 6 класса в ходе логопедических занятий упражняются в различении и употребле-

нии качественных, относительных и притяжательных имен прилагательных, причастий, числительных в разных падежных формах по родам и числам в 

устной и письменной речи. Постоянное включение изучаемой части речи в разные виды заданий и упражнений и семантическое употребление на уровне 
словосочетания, предложения, текста с подробной характеристикой слова позволяет закрепить знание грамматических признаков разных частей речи, рас-

ширить активный словарь изученными частями речи. 

Важным моментом является система работы по подготовке обучающихся с ЗПР к итоговому изложению в рамках государственной итоговой аттестации. 
Учитель-логопед проводит работу по умению выделять микротемы в тексте, грамотно и слажено излагать на письме свои мысли, соблюдать последователь-

ность изложения, излагать основное содержание прослушанного текста с использованием приемов сжатия, разделив его на абзацы и передав все значимые 

микротемы. 
Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда выстраивается с учетом психофизиологических особенностей обучающихся с ЗПР и предусматривает 

постепенное усложнение речевого материала в соответствии с программой по предмету «Русский язык». Это отражается в календарном тематическом пла-



 

нировании коррекционного курса учителя-логопеда, в последовательности предъявления материала и коррекционно-развивающих заданий на логопедиче-

ских занятиях. 
Освоение программного материала курса осуществляется в соответствии с принципом доступности. По содержанию и объему материал должен быть по-

сильным и понятным для обучающихся с ЗПР. 

Учитель-логопед проводит отбор содержания используемого материала, ориентируясь на подбор или адаптацию текстов с ясным содержанием и сюжетной 

линией разных стилей и жанров, оптимальных по объему для изучения на занятии. Приоритет при выборе текста отдается содержанию, связанному с жиз-

ненным опытом школьника, кругом его интересов, способствующему формированию жизненных компетенций и практических навыков. На начальных 

этапах не следует использовать тексты, содержащие сложные рассуждения автора, большое число действующих лиц, изобилующие сложными синтаксиче-
скими конструкциями, затрудняющими понимание смысла прочитанного. 

Задания должны быть разнообразными по форме и содержанию, позволяющими применять получаемые знания в итеративных (повторяющихся) ситуациях. 

Закрепление изученного материала проводится с применением вариативного дидактического материала, позволяющего многократно отрабатывать учебный 
навык, но с включением элементов новизны по содержанию и по форме. В работе широко используется визуальная поддержка, применяются смысловые 

таблицы, карточки-опоры, таблицы родственных слов. 
Процесс овладения материалом основывается на многократном применении полученных знаний на практике. Школьникам с ЗПР требуется больше времени 

на осмысление усваиваемых знаний, они нуждаются в закреплении и совершенствовании формируемых умений. Предусматривается отработка практиче-

ских навыков, которые будут использоваться в реальных жизненных ситуациях (например, подписание почтового конверта, составление текста поздравле-
ния, написание смс-сообщения на заданную тему). 

Место курса в учебном плане 

Коррекционно-развивающие логопедические занятия проходят во второй половине дня во внеурочное время в специально оборудованном кабинете. Распи-
сание занятий составляется с учетом режима работы школы и в соответствии с циклограммой специалиста, согласованной с администрацией школы. В 

соответствии с учебным планом для изучения курса коррекционно- развивающих логопедических занятий предусматриваются индивидуальные, подгруп-

повые и групповые формы работы. 

Продолжительность и интенсивность занятий определяется индивидуально, но не реже 2-х раз в неделю. В зависимости от выраженности речевого наруше-

ния на основании рекомендаций ППк количество еженедельных занятий может изменено. 

Ориентировочная продолжительность логопедических занятий определяется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и может 
составлять: 

групповое занятие – 40 минут; подгрупповое занятие – 30–40 минут; индивидуальное занятие – 20–40 минут. 

Учитель-логопед работает в тесном сотрудничестве с другими специалистами сопровождения (учителем-дефектологом, педагогом- психологом), что обес-
печивает комплексный подход в решении трудностей обучающегося с ЗПР. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

5 КЛАСС  

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи. Фонетика, орфоэпия, графика» 

Звуки и буквы. Различение звуков в речи и букв на письме (по фонетическому сходству). Различение букв (по оптическому и кинетическому 

сходству). Слогообразующая роль гласных. Типы слогов. Ударение. Смыслоразличительная и форморазличительная роль ударения. Практикум по развитию 
произношения и навыков чтения.  

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование навыков словообразования. Морфемика» 

Словообразование существительных при помощи суффиксов: -ышк-, -оньк- (-еньк-), -ушк- (-юшк-), -чик-, -щик-, -ищ-, -ечк-, -ичк-, -ец-, -иц-, -ок-, -
онк-. Словообразование прилагательных при помощи суффиксов: -ов- (-ев-), -лив-, -к-, -ск-, -ева-, -н-. Словообразование глаголов при помощи приставок: 

без-бес, пре-при. Словообразование глаголов с помощью приставок и суффиксов. Различение букв о–а в корнях -лаг- / -лож, -рос- / -раст- (-ращ-). Различе-

ние букв ё–о после шипящих в корне слова. Различение букв ы–и после ц в словах. 
Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. Морфология» 

Словосочетание и предложение. Согласование слов. Связь слов в словосочетании и в предложении. Различение глаголов совершенного и несо-

вершенного вида. Практическое использование глаголов в устной и письменной речи. Словоизменение глаголов. Однозначные и многозначные слова. Ан-
тонимы. Синонимы. Дифференциация существительных в различных падежных формах. Составление сложных предложений по образцу с союзами а, и, но. 

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация (говорение, аудирование, чтение, письмо)» 

Составление связного высказывания (в виде словесного отчета по совершаемому действию с опорой на ключевые слова). Составление связного 
рассказа повествовательного характера на заданную тему (по опорному плану и ключевым словам). Пересказ повествовательного текста (объемом не менее 

90 слов). Диалог на заданную тему (в рамках изученного материала и на основе полученных знаний, объемом не менее 2 реплик). Работа с письменным 

текстом. Работа с деформированным текстом. Деловое письмо (текст поздравительной открытки и письма). 
6 КЛАСС 

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи. Фонетика, орфоэпия, графика» 

Различение смешиваемых звуков и букв (закрепление). Различение гласных в корне (повторение). Различение гласных в приставках (повторение). Практи-
кум по развитию произношения и навыков чтения. 

Модуль    «Обогащение     и     активизация     словарного     запаса. 

Формирование навыков словообразования. Морфемика» 

Словообразование различных частей речи (в рамках изученного программного материала 6 класса). Различение морфем в слове. Различение букв о – а в 

корнях -кос- / -кас. Различение букв е – и в приставках пре–при. Употребление в речи сложных и сложносокращенных слов. 

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. Морфология» 

Согласование имен прилагательных и глаголов в прошедшем времени с существительными. Различение и употребление качественных, относительных и 

притяжательных имен прилагательных. Употребление несклоняемых имен существительных в речи. Различение и употребление глаголов в изъявительном, 

условном и повелительном наклонении. Различение и употребление числительных в разных падежных формах. Употребление и различение причастий в 
речи. Употребление предлогов как средства связи между словами. Понимание и использование в речи фразеологизмов. 

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация (говорение, аудирование, чтение, письмо)» 

Работа с текстом (деление текста на абзацы на основе выделения его смысловых частей, определение и формулирование темы и микротем). Составление 
связного повествовательного рассказа на заданную тему (по предварительно составленному плану). Работа с деформированным текстом. Составление связ-

ного описательного рассказа на заданную тему (по предварительно составленному плану). Пересказ повествовательного текста. Пересказ описательного 
текста (объемом не менее 100 слов, с опорой на предварительно составленный план). Пересказ текста с использованием приемов сжатия (сокращение текста 

из 4 предложений до 2). Диалог на заданную тему (в рамках изученного материала и на основе полученных знаний, объемом не менее 3 реплик). Деловое 

письмо (текст объявления).  
7 КЛАСС  

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи. Фонетика, орфоэпия, графика» 

Фонетический и орфографический анализ слов (в рамках изученного программного материала 7 класса). Практикум по улучшению дикции. 
Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса: формирование навыков словообразования. Морфемика» 

Словообразование деепричастий при помощи суффиксов. Способы словообразования наречий. Образование новой формы слова с помощью ча-

стиц. Различение букв -о, -я, -е после шипящих на конце наречий. Различение букв -о и -а на конце наречий. Различение гласных в суффиксах действитель-
ных и страдательных причастий. Образование кратких причастий. 

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. Морфология» 

Различение и употребление в речи различных частей речи (в том числе наречий, деепричастий, предлогов, союзов, частиц, междометий). Лекси-
ческое значение слова (понимание и объяснение значения). Работа с омонимами. Работа с фразеологизмами. Работа с пословицами и поговорками. Работа с 

афоризмами, крылатыми выражениями (на основе изученного). 

Составление предложений с деепричастным оборотом (по образцу). Составление предложений с местоимениями, замена существительных и при-
лагательных местоимениями). 

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация (говорение, аудирование, чтение, письмо)» 



 

Работа с текстом (компрессия/сокращение текста объемом не менее 110 слов с опорой на самостоятельно составленный план). Составление рас-

сказа-рассуждения. Составление повествовательного текста. Составление описательного текста. Пересказ текста с использованием приемов сжатия текста 
(сокращение текста из 6 предложений до 3). Диалог на заданную тему (в рамках изученного материала и на основе полученных знаний, объемом не менее 4 

реплик). Деловое письмо (текст заявления, расписки, объяснительной записки). 

8 КЛАСС  

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи. Фонетика, орфоэпия, графика»  

Фонетический и орфографический анализ слов (в рамках изученного программного материала 8 класса). Практикум по улучшению дикции. 

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса: формирование навыков словообразования. Морфемика» 

Образование наречий от прилагательных при помощи суффиксов: -о-, -е- (с опорой на образец). Образование наречий от числительных (с опорой 

на образец). Образование наречий от существительных (с опорой на образец). Образование сложных наречий и использование их в речи (с опорой на обра-

зец). 
Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. Морфология» 

Составление словосочетаний по типу согласования, управления, примыкания (с опорой на образец). Составление словосочетаний и предложений 
со словами с переносным значением и с паронимами. Построение фраз с использованием самостоятельных и служебных частей речи (в том числе союзов и 

союзных слов). Согласование однородных подлежащих со сказуемым, однородных сказуемых с подлежащим. Составление предложений с однородными 

членами, связанными двойными союзами не только – но и, как – так. Составление предложений с обобщающим словом при однородных членах. Составле-
ние предложений с обращением, вводными словами. Использование предлогов в речи для связи между словами (согласно, вопреки, благодаря, ввиду, в 

течение, в продолжение, вследствие и др.). 

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация (говорение, аудирование, чтение, письмо)» 

Работа с текстом (работа с опорой на письменный текст, выделение микротем и ключевых слов). Пересказ разных типов прочитанных или про-

слушанных текстов (объемом не менее 130 слов с опорой на самостоятельно составленный план, с выделением основных микротем исходного текста). 

Краткое изложение основного содержания прослушанного текста, состоящего из одной смысловой части (исключение повторов слов, однородных членов, 

причастных и деепричастных оборотов, вводных слов). 

Пересказ текста с использованием приемов сжатия текста (сокращение текста из 8 предложений до 4). Диалог на заданную тему (в рамках изу-

ченного материала и на основе полученных знаний, объемом не менее 5 реплик). Редактирование текстов (подбор синонимов, переформулирование фраз). 
Деловое письмо (текст телеграммы, автобиографии, заявления о приеме на работу). 

9 КЛАСС  

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи. Фонетика, орфоэпия, графика» 

Фонетический и орфографический анализ слов (в рамках изученного программного материала 9 класса). Практикум по улучшению дикции. 

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса: формирование навыков словообразования. Морфемика» 

Закрепление навыков словообразования. Образование существительных с отвлеченным значением при помощи суффиксов -изм-, -изн-, -ость-, -
есть- -еств-, -инств- (с опорой на образец и без нее).  

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. Морфология» 

Составление различных словосочетаний по типу согласования, управления, примыкания (закрепление). Составление и различение сложносочи-
ненных и сложноподчиненных предложений. Составление фраз с союзами и союзными словами. Составление предложений с косвенной и с прямой речью. 

Составление предложений с использованием цитирования в устной и письменной речи. 

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация (говорение, аудирование, чтение, письмо)» 

Аудирование (определение основной темы, выделение микротем текста и подбор к ним ключевых слов). Пересказ (разных по типу текстов объе-

мом не менее 140 слов с использованием приемов сжатия, с разделением текста на абзацы и передачей всех его значимых микротем). Текст-рассуждение. 

Текст-убеждение. Пересказ текста с использованием приемов его сжатия (сокращение текста из 10 предложений до 5). Диалог на заданную тему (в рамках 
изученного материала и на основе полученных знаний, объемом не менее 6 реплик). Учебная дискуссия на заданную тему. Деловое письмо (повторение и 

закрепление практических навыков оформления деловых бумаг и писем). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА 

5 КЛАСС 

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи» (фонетика, орфоэпия, графика) 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

− преодолевать специфические ошибки, исключая замены звуков в речи и букв на письме по фонематическому сходству, нарушения звуко-

слоговой структуры или минимизируя их (в рамках изученного программного материала 5 класса); 

− устранять или минимизировать недостатки звукопроизношения; 

− различать и характеризовать звуки речи с опорой на образец;  

− совершенствовать оптико-пространственные представления и мелкую моторику, различать буквы по оптическому и кинетическому сходству, ис-

ключая специфические ошибки (по типу замены); 

− различать звуки и буквы, выполнять фонетический разбор слова с опорой на алгоритм действий, соотносить звуковой облик слова с его графиче-

ским изображением; 

− ориентироваться в понятиях: звук, буква, слог, гласные, йотированные гласные, согласные, ударение, ударные, безударные, глухие, звонкие, не-

произносимые, фонема, фонетический разбор; 

− выделять ударный слог в начале, в середине и в конце слова, различать ударные и безударные слоги и приводить примеры; 

− использовать знания по фонетике и графике, орфоэпии в практике произношения и правописания (в том числе правописание разделительных ъ и 

ь; ы – и после ц; правописание сочетаний жи - ши, ча - ща, чу - щу; -чк-, -чн-, -нч-, -рщ-); 

− читать с соблюдением орфоэпическим норм, исключая или минимизируя специфические ошибки (перестановки, антиципации, пропуски, заме-

ны). 
Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование навыков словообразования. Морфемика» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

− правильно произносить и писать слова без специфических ошибок словообразования или минимизируя их (в рамках изученного программ-

ного материала 5 класса); 

− ориентироваться в понятиях части слова, основа, корень, приставка, суффикс, окончание; 

− образовывать существительные при помощи суффиксов: – ышк-, -оньк- (-еньк-), -ушк- (-юшк-), -чик-, -щик-, -ищ-, -ечк-, -ичк-, -ец-, -иц-, -

ок-, -онк-; 

− образовывать существительных при помощи суффиксов и приставок; 

− образовывать прилагательные при помощи суффиксов: -ов- (-ев), -лив-, - к, -ск-, -ева-, -н-; 

− образовывать глаголы при помощи приставок: без-бес, пре-при; 

образовывать глаголы с помощью приставок и суффиксов; 

− соблюдать на письме орфографические правила: правописание приставок приставок на з (с); правописание корней с буквами о – а в корнях 

-лаг- / -лож, -рос- / -раст- (-ращ-);  с буквами ё – о после шипящих в корне слова; с буквами ы, и после ц. 
Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. Морфология» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

− правильно произносить и писать словосочетания и предложения без специфических ошибок, исключая аграмматизм или минимизируя количе-

ство лексико-грамматических ошибок (в рамках изученного программного материала 5 класса); 

− использовать различные части речи, в том числе существительные, прилагательные, местоимения, глаголы и наречия; 

− различать существительные, уметь записывать словосочетания и предложения, соблюдая правило слитного и раздельного написания не с имена-

ми существительными, правописание собственных имен существительных; 



 

− различать прилагательные полной и краткой формы; уметь записывать словосочетания и предложения, соблюдая правило слитного и раздельного 

написания не с именами прилагательными; 

− различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные, переходные и непереходные, грамматические свойства ин-

финитива (неопределенной формы) глагола;  

− спрягать глаголы; соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в рамках изученного), правописания 

глаголов (корней с чередованием е//и,  использования ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица единственного 
числа, в формах повелительного наклонения глагола; -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова-/-ева-, -ыва-/-ива-; личных окончаний глагола, 

гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола; слитного и раздельного написания не с глаголами); 

− различать однозначные и многозначные слова, понимать переносное значение изученных слов, подбирать и употреблять антонимы и синонимы, 

− согласовывать подлежащее со сказуемым, выраженным глаголом прошедшего времени; 

− согласовывать прилагательные с существительными; 

− употреблять существительные в различных падежных формах; 

− строить простые распространенные предложения, исключая или минимизируя смысловые и грамматические ошибки; 

− конструировать сложные предложения по образцу с союзами а, и, но;  

− соблюдать на письме орфографические и пунктуационные правила: 

знаки препинания в конце предложения; 
тире между подлежащим и сказуемым (при их выражении именем существительным в И. п.);  

знаки препинания в предложении с однородными членами (соединёнными только интонацией, одиночными союзами И, А, НО, а также по-

вторяющимся союзом И) и обобщающим словом перед однородными членами;  
знаки препинания в предложении с обращениями.  

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация» (говорение, аудирование, чтение, письмо) 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

− формулировать собственное связное высказывание в виде словесного отчета по совершаемому действию с опорой на ключевые слова; 

− устно составлять связный текст повествовательного характера на заданную тему с соблюдением орфоэпических норм (по опорному плану и клю-

чевым словам); 

− делить текст на смысловые части, составлять план текста по наводящим вопросам (с опорой на письменный текст); 

− уметь определять и формулировать тему и главную мысль текста с опорой на ключевые слова; 

− уметь находить предложение в тексте, определяющую главную мысль текста; 

− пересказывать повествовательный текст объемом не менее 90 слов по плану и опорным словам; 

− уметь письменно последовательно излагать прослушанный текст, сохраняя смысловую целостность, речевую связность по ключевым словам и 

опорным вопросам; 

− поддерживать диалог на заданную тему в рамках изученного материала и на основе полученных знаний объемом не менее 2 реплик; 

− выразительно читать стихотворные и прозаические тексты с соблюдением пройденных в 5 классе орфоэпических правил. 

6  КЛАСС 

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи» (фонетика, орфоэпия, графика) 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

• преодолевать специфические ошибки, исключая замены звуков в речи и букв на письме по фонематическому сходству, нарушения звуко-

слоговой структуры или минимизируя их (в рамках изученного программного материала 6 класса); 

• контролировать правильность произношения, минимизируя недостатки в устной речи; 

• самостоятельно различать и характеризовать звуки речи; 

• проводить фонетический и орфографический анализ слов; 

• использовать знания по фонетике и графике, орфоэпии в практике произношения и правописания (в том числе нормы правописания ь в формах 

глагола повелительного наклонения); 

• выразительно читать с соблюдением орфоэпических норм, исключая или минимизируя специфические ошибки. 

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса. 

Формирование навыков словообразования. Морфемика» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

• правильно произносить и писать слова без специфических ошибок словообразования или минимизируя их (в рамках изученного программного 

материала 6 класса); 

• различать виды морфем в слове (формообразующие и словообразовательные); 

• определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из 

одной части речи в другую); 

• применять знания по морфемике и словообразованию при выполнении различных видов языкового анализа и в практике правописания сложных 

и сложносокращенных слов; 

• различать изученные способы словообразования слов; 

• составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов по образцу; 

• характеризовать особенности словообразования имен существительных; соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках изу-

ченного), словоизменения имен существительных; 

• различать и характеризовать особенности словообразования имен прилагательных; соблюдать нормы произношения имен прилагательных, 

нормы ударения (в рамках изученного); 

• соблюдать на письме орфографические правила: правописания н и нн в именах прилагательных, суффиксов -к- и -ск- имен прилагательных, 

сложных имен прилагательных; соблюдать нормы правописания корня с чередованием а//о -кос- \ -кас-, гласных в приставках пре- и при- и др. 

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. Морфология» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

• правильно произносить и писать словосочетания и предложения без специфических ошибок, исключая аграмматизм или минимизируя количе-

ство лексико-грамматических ошибок (в рамках изученного программного материала 6 класса); 

• использовать различные части речи, в том числе числительные и причастия; 

• употреблять несклоняемые имена существительные; согласовывать имена прилагательные и глаголы в прошедшем времени с существительны-

ми общего рода, с существительными, имеющими форму только множественного или только единственного числа; с несклоняемыми существительными, 

со сложносокращенными словами; 

• различать качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные, степени сравнения качественных имен прилагательных; 

• различать и употреблять глаголы в изъявительном, условном и повелительном наклонении; различать безличные и личные глаголы; 

• согласовывать числительные с существительным; 

• употреблять числительные в разных падежных формах; 

• употреблять причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и страдательные причастия, полные и краткие формы страдатель-

ных причастий; склонять причастия с опорой на образец; 

• выстраивать грамматическую связь между словами по типу управления с опорой на образец; 

• употреблять предлоги как средства связи между словами; 

• изменять грамматическую форму слов в зависимости от ее значения в составе словосочетания и предложения, при необходимости использовать 

алгоритм правила; 



 

• распознавать часто употребляемые в речи фразеологизмы, правильно понимать их значение и употреблять в речевой практике; 

• применять знания по синтаксису и пунктуации (в том числе постановка знаков препинания в предложениях с причастным оборотом). 

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

• формулировать собственное связное высказывание при объяснении выбора ответа с опорой на образец (с опорой на письменный текст); 

• устно составлять связный текст повествовательного и описательного характера на заданную тему с соблюдением орфоэпических норм (по пред-

варительно составленному плану); 

• разделять текст на абзацы на основе выделения его смысловых частей, уметь определять их количество; 

• уметь определять и формулировать тему и микротемы текста с помощью педагога; 

• пересказывать повествовательные и описательные тексты объемом не менее 100 слов с опорой на предварительно составленный план; 

• уметь письменно последовательно излагать прослушанный текст, сохраняя смысловую целостность, речевую связность по предварительно со-

ставленному плану; 

• уметь использовать приемы сжатия текста (сокращение текста из 4 предложений до 2); 

• поддерживать диалог на заданную тему в рамках изученного материала и на основе полученных знаний объемом не менее 3 реплик; 

• выразительно читать стихотворные и прозаические тексты с соблюдением пройденных в 6 классе орфоэпических правил. 

7 КЛАСС 

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи» (фонетика, орфоэпия, графика) 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

− преодолевать специфические ошибки, исключая замены звуков в речи и букв на письме по фонематическому сходству, нарушения звуко-

слоговой структуры или минимизируя их (в рамках изученного программного материала 7 класса); 

− контролировать правильность произношения, минимизируя недостатки в устной речи; 

− проводить фонетический и орфографический анализ слов; использовать знания по фонетике и графике в практике произношения и правописания 

слов (в рамках изученного программного материала 7 класса); 

− читать с соблюдением орфоэпическим норм, исключая или минимизируя специфические ошибки. 

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса: формирование навыков словообразования. Морфемика» 

Обучающийся научится и сможет: 

− правильно произносить и писать слова без специфических ошибок словообразования или минимизируя их (в рамках изученного программного 

материала 7 класса); 

− ориентироваться в понятиях части слова, основа, корень, приставка, суффикс, постфикс, окончание; 

− образовывать деепричастия при помощи суффиксов: -а- (-я-); -в-, -вши-, -ши-; 

− иметь представление об особенностях словообразования наречий; 

− иметь представление о частице, образовывать формы глагола, степени сравнения имени прилагательного, наречия с помощью частиц; 

− соблюдать на письме орфографические правила: буквы о, я, е после шипящих на конце наречий, суффиксы -о и -а на конце наречий; гласные в 

суффиксах действительных и страдательных причастий, одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и прилагательных, образованных от 

глаголов, одна буква н в кратких причастиях. 

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. Морфология» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

− правильно произносить и писать словосочетания и предложения без специфических ошибок, исключая аграмматизм или минимизируя количе-

ство лексико-грамматических ошибок (в рамках изученного программного материала 7 класса); 

− использовать различные части речи, в том числе наречия, деепричастия, предлоги, союзы, частицы, междометия;  

− понимать и объяснять лексическое значение слова; объяснять значение общеупотребляемых фразеологизмов, часто употребляемых пословиц и 

поговорок, афоризмов, крылатых слов (на основе изученного); 

− ориентироваться в понятиях фразеологизм и омоним и оперировать ими на базовом уровне; правильно употреблять их в речи; 

− составлять предложения, осложненные деепричастным оборотом, выстраивать смысловые и грамматические связи между словами с опорой на 

образец; 

− составлять предложения с местоимениями в различных падежных формах; уметь заменять существительные и прилагательные местоимениями; 

− применять знания по синтаксису и пунктуации (в том числе постановка знаков препинания в предложениях с деепричастным оборотом). 

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

− формулировать собственное связное высказывание, аргументируя свою точку зрения с направляющей помощью педагога (с опорой на письмен-

ный текст); 

− устно составлять связный текст повествовательного и описательного характера, текст-рассуждение на заданную тему с соблюдением орфоэпиче-

ских норм (по самостоятельно составленному плану); 

− разделять текста на абзацы, выделять микротемы каждой смысловой части; 

− уметь самостоятельно определять и формулировать тему и микротемы текста, подбирать к ним тезис из текста с опорой на письменный текст  

− пересказывать разные типы текстов объемом не менее 110 слов с опорой на самостоятельно составленный план; 

− излагать основное содержание прослушанного текста, состоящего из одной смысловой части, исключение повторов слов, однородных членов, 

причастных и деепричастных оборотов, вводных слов, замена слов синонимами; 

− поддерживать диалог на заданную тему в рамках изученного материала и на основе полученных знаний объемом не менее 4 реплик; 

− выразительно читать стихотворные и прозаические тексты с соблюдением пройденных в 7 классе орфоэпических правил. 

8 КЛАСС 

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи» (фонетика, орфоэпия, графика) 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

− преодолевать специфические ошибки, исключая замены звуков в речи и букв на письме по фонематическому сходству, нарушения звуко-

слоговой структуры или минимизируя их (в рамках изученного программного материала 8 класса); 

− контролировать правильность произношения, минимизируя недостатки в устной речи. 

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса: формирование навыков словообразования. Морфемика» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

− правильно произносить и писать слова без специфических ошибок словообразования или минимизируя их (в рамках изученного программного 

материала 8 класса); 

− образовывать наречия от прилагательных при помощи суффиксов: -о-, -е- по опоре на образец; 

− образовывать наречия от числительных по опоре на образец; 

− образовывать наречия от существительных по опоре на образец; 

− образовывать сложные наречия с опорой на образец; 

− соблюдать на письме изученные орфографические правила, включая правила: написание н и нн в словах разных частей речи, слитное и раздель-

ное написание не со словами разных частей речи. 

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. Морфология» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

− правильно произносить и писать словосочетания и предложения без специфических ошибок, исключая аграмматизм или минимизируя количе-

ство лексико-грамматических ошибок (в рамках изученного программного материала 8 класса); 



 

− использовать различные самостоятельные и служебные части речи, в том числе союзы и союзные слова; 

− составлять словосочетания по типу согласования, управления, примыкания по опоре на образец и без; 

− согласовывать однородные подлежащие со сказуемыми, однородные сказуемые с подлежащим, составлять предложения с однородными членами, 

связанными двойными союзами не только – но и, как – так; 

− составлять предложения с обобщающим словом при однородных членах, осложненные обособленными членами, обращением, вводными слова-

ми; 

− составлять словосочетания и предложения со словами с переносным значением и с паронимами; 

− использовать предлоги как средство связи между словами (согласно, вопреки, благодаря, ввиду, в течение, в продолжение, вследствие и др.); 

− применять знания по синтаксису и пунктуации (в том числе постановка знаков препинания в предложениях с обобщающими словами при одно-

родных членах). 

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

− формулировать собственное связное высказывание, обосновывая свою позицию;  

− строить собственное рассуждение по теме задания с соблюдением орфоэпических норм;  

− выделять микротемы текста и подбирать к ним ключевые слова (с опорой на письменный текст); 

− самостоятельно выделять и формулировать микротемы и главную мысль текста;  

− уметь на основе наводящих вопросов определять и формулировать тему и микротемы текста, подбирать к ним тезис из текста по аудированию;  

− пересказывать разные типы прочитанных или прослушанных текстов объемом не менее 130 слов с опорой на самостоятельно составленный план, 

выделяя основные микротемы исходного текста; 

− излагать основное содержание прослушанного текста, состоящего из одной смысловой части, исключение повторов слов, однородных членов, 

причастных и деепричастных оборотов, вводных слов; 

− излагать основное содержание прослушанного текста, состоящего из двух смысловых частей, используя ранее изученные приемы сжатия теста и 

замены прямой речи косвенной; 

− редактировать собственные тексты (подбирать синонимы, переформулировать фразы); 

− поддерживать диалог на заданную тему в рамках изученного материала и на основе полученных знаний объемом не менее 5 реплик; 

− выразительно читать стихотворные и прозаические тексты с соблюдением пройденных в 5-7 классах орфоэпическим норм, с соблюдением инто-

нации и пунктуационного оформления текста. 

9 КЛАСС 

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи» (фонетика, орфоэпия, графика) 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

− правильно говорить и писать без специфических ошибок, исключая замены звуков в речи и букв на письме по фонематическому сходству, нару-

шения звуко-слоговой структуры или минимизируя их (в рамках изученного программного материала 9 класса). 

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса: формирование навыков словообразования. Морфемика» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

− правильно произносить и писать слова без специфических ошибок словообразования или минимизируя их (в рамках изученного программного 

материала 9 класса); 

− образовывать существительные с отвлеченным значением при помощи суффиксов -изм-, -изн-, -ость-, -есть- -еств-, -инств- с опорой на образец; 

− находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами. 

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. Морфология» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

− правильно произносить и писать словосочетания и предложения без специфических ошибок, исключая аграмматизм или минимизируя количе-

ство лексико-грамматических ошибок (в рамках изученного программного материала 9 класса); 

− самостоятельно составлять различные словосочетания по типу согласования, управления, примыкания; 

− составлять сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами в устной и письменной речи; 

− составлять предложения с косвенной речью, с прямой речью, с использованием цитирования в устной и письменной речи; 

− применять знания по синтаксису и пунктуации (постановка знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при цитиро-

вании), уметь находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками препинания, обосновывать выбор знаков 

препинания и расставлять их в соответствии с изученными в 5-9 классах пунктуационными правилами. 

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

− формулировать собственное связное высказывание в процессе учебной дискуссии, отстаивая свои убеждения;  

− самостоятельно строить собственное рассуждение, аргументировать собственную позицию, доказывать её, убеждать; 

− выделять микротемы текста и подбирать к ним ключевые слова (по аудированию); 

− уметь самостоятельно определять и формулировать тему и микротемы текста, подбирать к ним тезис из текста (по аудированию)  

− пересказывать разные типы прочитанных или прослушанных текстов объемом не менее 140 слов с опорой на составленный план, сохраняя зна-

чимые микротемы исходного текста; 

− излагать основное содержание прослушанного текста, с использованием приемов сжатия, разделив его на абзацы и передав все значимые микро-

темы; 

− поддерживать диалог на заданную тему в рамках изученного материала и на основе полученных знаний объемом не менее 6 реплик; 

− выразительно читать стихотворные и прозаические тексты с соблюдением всех пройденных орфоэпических норм, с соблюдением интонации и 

пунктуационного оформления текста. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Коррекционный курс «Логопедические занятия» является частью программы коррекционной работы и обязателен для изучения. Содержание кор-

рекционного курса «Логопедические занятия», представленное в федеральной рабочей программе адаптированной образовательной программы основного 
общего образования для обучающихся с задержкой психического развития, соответствует ФГОС ООО. В соответствии с учебным на изучение курса «Лого-

педические занятия» отводится 2 часа в неделю (68 часов в учебном году). 

Продолжительность и интенсивность логопедических занятий для обучающихся с ЗПР определяется индивидуально, но не реже 1-2 раз в неделю, 
в зависимости от выраженности речевого нарушения, рекомендаций ПМПК и школьного ППк образовательной организации. При этом Организация вправе 

сама вносить изменения в содержание и распределение учебного материала по годам обучения, в последовательность изучения модулей и количество часов 

на освоение каждой темы, определение организационных форм обучения и т.п. Обоснованность данных изменений определяется индивидуальными психо-

физическими особенностями конкретных обучающихся с ЗПР, степенью усвоенности ими учебных тем, рекомендациями ППк. 

Тематическое планирование представлено по годам обучения, в нём указано рекомендуемое количество часов, отводимое на изучение модулей. 

Основные виды деятельности обучающихся с ЗПР перечислены при изучении каждой темы и направлены на достижение планируемых результа-
тов обучения (личностных, метапредметных и предметных). 

5 класс 

Общее количество коррекционно-развивающих занятий в год – 68 часов, включая диагностику.  
Порядок изучения тем в пределах одного класса может варьироваться.  

Рекомендуемое количество часов для организации и проведения диагностического обследования – не менее 8 часов. 

Тематические блоки, темы Основное одержание Основные виды деятельности обучающихся 

Совершенствование фонети- Звуки и буквы. Различение Преодолевать специфические ошибки, исключая замены звуков в речи и букв на 



 

ко-фонематической стороны 

речи (фонетика, орфоэпия, 
графика) 

(10 ч.) 

звуков в речи и букв на письме 

(по фонетическому сходству). 
Различение букв (по оптическому 

и кинетическому сходству). 

Слогообразующая роль гласных. 

Типы слогов. Ударение. 

Смыслоразличительная и 

форморазличительная роль 
ударения. Практикум по 

развитию произношения и 

навыков чтения. 

письме по фонематическому сходству, нарушения звуко-слоговой структуры или 

минимизируя их (в рамках изученного программного материала 5 класса). 
Различать и характеризовать звуки речи с опорой на образец.  

Различать звуки и буквы, выполнять фонетический разбор слова с опорой на алгоритм 

действий, соотносить звуковой облик слова с его графическим изображением. 

Ориентироваться в понятиях: звук, буква, слог, гласные, йотированные гласные, 

согласные, ударение, ударные, безударные, глухие, звонкие, непроизносимые, фонема, 

фонетический разбор. 
Выделять ударный слог в начале, в середине и в конце слова, различать ударные и 

безударные слоги и приводить примеры. 

Использовать знания по фонетике и графике, орфоэпии в практике произношения и 
правописания (в том числе правописание разделительных ъ и ь; ы – и после ц; 

правописание сочетаний жи - ши, ча - ща, чу - щу; -чк-, -чн-, -нч-, -рщ-). 

Читать с соблюдением орфоэпическим норм, исключая или минимизируя 
специфические ошибки (перестановки, антиципации, пропуски, замены). 

Обогащение и активизация 

словарного запаса. 
Формирование навыков 

словообразования. 

Морфемика. 
(12 ч.) 

Словообразование 

существительных при помощи 
суффиксов: -ышк-, -оньк- (-еньк-

), -ушк- (-юшк-), -чик-, -щик-, -

ищ-, -ечк-, -ичк-, -ец-, -иц-, -ок-, -
онк-. Словообразование 

прилагательных при помощи 

суффиксов: -ов- (-ев-), -лив-, -к-, -
ск-, -ева-, -н-. Словообразование 

глаголов при помощи приставок: 

без-бес, пре-при.  
Словообразование глаголов с 

помощью приставок и 

суффиксов.  
Различение букв о–а в корнях -

лаг- / -лож, -рос- / -раст- (-ращ-). 

Различение букв ё–о после 
шипящих в корне слова. 

Различение букв ы–и после ц в 

словах. 

Ориентироваться в понятиях: части слова, основа, корень, приставка, суффикс, 

окончание. 
Образовывать существительные при помощи суффиксов: – ышк-, -оньк- (-еньк-), -ушк- 

(-юшк-), -чик-, -щик-, -ищ-, -ечк-, -ичк-, -ец-, -иц-, -ок-, -онк-. 

Образовывать существительные при помощи суффиксов и приставок. 
Образовывать прилагательные при помощи суффиксов: -ов- (-ев), -лив-, - к, -ск-, -ева-, -

н-. 

Образовывать глаголы при помощи приставок: без-бес, пре-при; образовывать глаголы 
с помощью приставок и суффиксов. 

Соблюдать на письме орфографические правила: правописание приставок приставок 

на з (с); правописание корней с буквами о – а в корнях -лаг- / -лож, -рос- / -раст- (-ращ-
);  с буквами ё – о после шипящих в корне слова; с буквами ы, и после ц. 

Коррекция и развитие 
лексико-грамматической 

стороны речи. Морфология. 
(14 ч.) 

Словосочетание и предложение. 
Согласование слов. Связь слов в 

словосочетании и в предложении. 
Различение глаголов 

совершенного и несовершенного 

вида. Практическое 
использование глаголов в устной 

и письменной речи. 

Словоизменение глаголов. 
Однозначные и многозначные 

слова. Антонимы. Синонимы. 

Дифференциация 
существительных в различных 

падежных формах. Составление 

сложных предложений по 
образцу с союзами а, и, но. 

Использовать различные части речи, в том числе существительные, прилагательные, 
местоимения, глаголы и наречия. 

Различать существительные, уметь записывать словосочетания и предложения, 
соблюдая правило слитного и раздельного написания не с именами существительными, 

правописание собственных имен существительных. 

Различать прилагательные полной и краткой формы. 
Записывать словосочетания и предложения, соблюдая правило слитного и раздельного 

написания не с именами прилагательными. 

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные, 
переходные и непереходные, грамматические свойства инфинитива (неопределенной 

формы) глагола.  

Спрягать глаголы; соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в 
глагольных формах (в рамках изученного), правописания глаголов (корней с 

чередованием е//и,  использования ь как показателя грамматической формы в 

инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа, в формах повелительного 
наклонения глагола; -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова-/-ева-, -ыва-/-ива-; личных 

окончаний глагола, гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени 

глагола; слитного и раздельного написания не с глаголами). 
Различать однозначные и многозначные слова, понимать переносное значение 

изученных слов, подбирать и употреблять антонимы и синонимы. 

Согласовывать подлежащее со сказуемым, выраженным глаголом прошедшего 

времени. 

Согласовывать прилагательные с существительными. 

Употреблять существительные в различных падежных формах. 
Строить простые распространенные предложения, исключая или минимизируя 

смысловые и грамматические ошибки. 

Конструировать сложные предложения по образцу с союзами а, и, но.  

Коррекция и развитие 
связной речи. Коммуникация 

(говорение, аудирование, 
чтение, письмо) 

(32 ч.) 

Составление связного 
высказывания (в виде словесного 

отчета по совершаемому 
действию с опорой на ключевые 

слова). Составление связного 

рассказа повествовательного 
характера на заданную тему (по 

опорному плану и ключевым 

словам). Пересказ 
повествовательного текста 

(объемом не менее 90 слов). 

Диалог на заданную тему (в 
рамках изученного материала и 

на основе полученных знаний, 

объемом не менее 2 реплик). 
Работа с письменным текстом. 

Работа с деформированным 

текстом. Деловое письмо (текст 
поздравительной открытки и 

письма). 

Формулировать собственное связное высказывание в виде словесного отчета по 
совершаемому действию с опорой на ключевые слова. 

Устно составлять связный текст повествовательного характера на заданную тему с 
соблюдением орфоэпических норм (по опорному плану и ключевым словам). 

Делить текст на смысловые части, составлять план текста по наводящим вопросам (с 

опорой на письменный текст). 
Определять и формулировать тему и главную мысль текста с опорой на ключевые 

слова. 

Находить предложение в тексте, определяющую главную мысль текста. 
Пересказывать повествовательный текст объемом не менее 90 слов по плану и 

опорным словам. 

Уметь письменно последовательно излагать прослушанный текст, сохраняя смысловую 
целостность, речевую связность по ключевым словам и опорным вопросам. 

Поддерживать диалог на заданную тему в рамках изученного материала и на основе 

полученных знаний объемом не менее 2 реплик. 
Выразительно читать стихотворные и прозаические тексты с соблюдением пройденных 

в 5 классе орфоэпических правил. 

 



 

6 класс 

Общее количество коррекционно-развивающих занятий в год – 68 часов, включая диагностику.  
Порядок изучения тем в пределах одного класса может варьироваться.  

Рекомендуемое количество часов для организации и проведения диагностического обследования— не менее 8 часов. 

Тематические блоки, темы Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Совершенствование фонети-
ко-фонематической стороны 

речи (фонетика, орфоэпия, 

графика) 
(8 ч.) 

Различение смешиваемых звуков 
и букв (закрепление). Различение 

гласных в корне (повторение). 

Различение гласных в приставках 
(повторение). Практикум по 

развитию произношения и 

навыков чтения. 

Отрабатывать и контролировать правильность произношения, минимизируя 
недостатки в устной речи. 

Самостоятельно различать и характеризовать звуки речи. 

Проводить фонетический и орфографический анализ слов.  
Использовать знания по фонетике и графике, орфоэпии в практике произношения и 

правописания (в том числе нормы правописания ь в формах глагола повелительного 

наклонения).  
Выразительно читать с соблюдением орфоэпических норм, исключая или 

минимизируя специфические ошибки. 

Обогащение и активизация 
словарного запаса. 

Формирование навыков 

словообразования. 
Морфемика. 

(10 ч.) 

Словообразование различных 
частей речи (в рамках изученного 

программного материала 6 

класса). Различение морфем в 
слове. Различение букв о – а в 

корнях -кос- / -кас. Различение 

букв е – и в приставках пре–при. 
Употребление в речи сложных и 

сложносокращенных слов. 

Различать виды морфем в слове (формообразующие и словообразовательные). 
Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, приставочно-

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

Применять знания по морфемике и словообразованию при выполнении различных 
видов языкового анализа и в практике правописания сложных и сложносокращенных 

слов. 

Различать изученные способы словообразования слов. 
Составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов по 

образцу. 

Характеризовать особенности словообразования имен существительных. 
Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках изученного), 

словоизменения имен существительных. 

Различать и характеризовать особенности словообразования имен прилагательных. 
Соблюдать нормы произношения имен прилагательных, нормы ударения (в рамках 

изученного). 

Соблюдать на письме орфографические правила: правописания -н- и -нн- в именах 
прилагательных, суффиксов -к- и -ск- имен прилагательных, сложных имен 

прилагательных. 

Соблюдать нормы правописания корня с чередованием а//о -кос- \ -кас-, гласных в 
приставках пре- и при- и др. 

Коррекция и развитие 

лексико-грамматической 
стороны речи. Морфология. 

(16 ч.) 

Согласование имен 

прилагательных и глаголов в 
прошедшем времени с 

существительными. Различение и 

употребление качественных, 

относительных и 

притяжательных имен 

прилагательных. Употребление 
несклоняемых имен 

существительных в речи. 

Различение и употребление 
глаголов в изъявительном, 

условном и повелительном 

наклонении. Различение и 
употребление числительных в 

разных падежных формах. 

Употребление и различение 
причастий в речи. Употребление 

предлогов как средства связи 

между словами. Понимание и 
использование в речи 

фразеологизмов. 

Активно использовать различные части речи, в том числе числительные и причастия. 

Употреблять несклоняемые имена существительные. 
Согласовывать имена прилагательные и глаголы в прошедшем времени с 

существительными общего рода, с существительными, имеющими форму только 

множественного или только единственного числа; с несклоняемыми 

существительными, со сложносокращенными словами. 

Различать качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные, 

степени сравнения качественных имен прилагательных. 
Различать и употреблять глаголы в изъявительном, условном и повелительном 

наклонении; различать безличные и личные глаголы. 

Согласовывать числительные с существительным; 
Употреблять числительные в разных падежных формах; 

Употреблять причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и 

страдательные причастия, полные и краткие формы страдательных причастий; 
склонять причастия. 

Выстраивать грамматическую связь между словами по типу управления с опорой на 

образец.  
Употреблять предлоги как средства связи между словами; 

Изменять грамматическую форму слов в зависимости от ее значения в составе 

словосочетания и предложения, при необходимости использовать алгоритм правила. 
Распознавать часто употребляемые в речи фразеологизмы, правильно понимать их 

значение и употреблять в речевой практике.  

Применять знания по синтаксису и пунктуации (в том числе постановка знаков 
препинания в предложениях с причастным оборотом). 

Коррекция и развитие 

связной речи. Коммуникация 
(говорение, аудирование, 

чтение, письмо) 

(34 ч.) 

Работа с текстом (деление текста 

на абзацы на основе выделения 
его смысловых частей, 

определение и формулирование 

темы и микротем). Составление 
связного повествовательного 

рассказа на заданную тему (по 

предварительно составленному 
плану). Работа с 

деформированным текстом. 

Составление связного 
описательного рассказа на 

заданную тему (по 

предварительно составленному 
плану). Пересказ 

повествовательного текста. 

Пересказ описательного текста 
(объемом не менее 100 слов, с 

опорой на предварительно 

составленный план). Пересказ 
текста с использованием приемов 

сжатия (сокращение текста из 4 

предложений до 2). Диалог на 
заданную тему (в рамках 

изученного материала и на 

Формулировать собственное связное высказывание при объяснении выбора ответа с 

опорой на образец (с опорой на письменный текст). 
Устно составлять связный текст повествовательного и описательного характера на 

заданную тему с соблюдением орфоэпических норм (по предварительно 

составленному плану). 
Разделять текст на абзацы на основе выделения его смысловых частей, уметь 

определять их количество; 

Определять и формулировать тему и микротемы текста с помощью педагога. 
Пересказывать повествовательные и описательные тексты объемом не менее 100 слов 

с опорой на предварительно составленный план. 

Уметь письменно последовательно излагать прослушанный текст, сохраняя 
смысловую целостность, речевую связность по предварительно составленному плану.  

Применять приемы сжатия текста (сокращение текста из 4 предложений до 2). 

Поддерживать диалог на заданную тему в рамках изученного материала и на основе 
полученных знаний объемом не менее 3 реплик. 

Выразительно читать стихотворные и прозаические тексты с соблюдением 

пройденных в 6 классе орфоэпических правил. 



 

основе полученных знаний, 

объемом не менее 3 реплик). 
Деловое письмо (текст 

объявления). 

 

7 класс 

Общее количество коррекционно-развивающих занятий в год – 68 часов, включая диагностику.  

Порядок изучения тем в пределах одного класса может варьироваться.  

Рекомендуемое количество часов для организации и проведения диагностического обследования – не менее 8 часов. 

Тематические блоки, темы Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Совершенствование фонети-

ко-фонематической стороны 
речи (фонетика, орфоэпия, 

графика) 

(6 ч.) 

Фонетический и 

орфографический анализ слов (в 
рамках изученного программного 

материала 7 класса). Практикум 

по улучшению дикции. 

Отрабатывать и совершенствовать правильность произношения, минимизируя 

недостатки в устной речи, вырабатывая навыки самоконтроля. 
Проводить фонетический и орфографический анализ слов; использовать знания по 

фонетике и графике в практике произношения и правописания слов (в рамках 

изученного программного материала 7 класса). 
Читать с соблюдением орфоэпическим норм, исключая или минимизируя 

специфические ошибки. 

Обогащение и активизация 

словарного запаса. 
Формирование навыков 

словообразования. 

Морфемика. 
(12 ч.) 

Словообразование деепричастий 

при помощи суффиксов. Способы 
словообразования наречий. 

Образование новой формы слова 

с помощью частиц. Различение 
букв -о, -я, -е после шипящих на 

конце наречий. Различение букв -

о и -а на конце наречий. 
Различение гласных в суффиксах 

действительных и страдательных 

причастий. Образование кратких 
причастий. 

Ориентироваться в понятиях части слова, основа, корень, приставка, суффикс, 

постфикс, окончание. 
Образовывать деепричастия при помощи суффиксов: -а- (-я-); -в-, -вши-, -ши-. 

Иметь представление об особенностях словообразования наречий. 

Иметь представление о частице, образовывать формы глагола, степени сравнения 
имени прилагательного, наречия с помощью частиц. 

Соблюдать на письме орфографические правила: буквы о, я, е после шипящих на конце 

наречий, суффиксы -о и -а на конце наречий; гласные в суффиксах действительных и 
страдательных причастий, одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и 

прилагательных, образованных от глаголов, одна буква н в кратких причастиях. 

Коррекция и развитие 

лексико-грамматической 
стороны речи. Морфология. 

(14 ч.) 

Различение и употребление в 

речи различных частей речи (в 
том числе наречий, 

деепричастий, предлогов, союзов, 

частиц, междометий). 
Лексическое значение слова 

(понимание и объяснение 

значения). Работа с омонимами. 
Работа с фразеологизмами. 

Работа с пословицами и 

поговорками. Работа с 
афоризмами, крылатыми 

выражениями (на основе 

изученного). 
Составление предложений с 

деепричастным оборотом (по 

образцу). Составление 
предложений с местоимениями, 

замена существительных и 

прилагательных местоимениями). 

Понимать и объяснять лексическое значение слова; объяснять значение 

общеупотребляемых фразеологизмов, часто употребляемых пословиц и поговорок, 
афоризмов, крылатых слов (на основе изученного). 

Использовать различные части речи, в том числе наречия, деепричастия, предлоги, 

союзы, частицы, междометия.  
Ориентироваться в понятиях фразеологизм и омоним и оперировать ими на базовом 

уровне; правильно употреблять их в речи. 

Составлять предложения, осложненные деепричастным оборотом, выстраивать 
смысловые и грамматические связи между словами с опорой на образец. 

Составлять предложения с местоимениями в различных падежных формах; уметь 

заменять существительные и прилагательные местоимениями. 
Применять знания по синтаксису и пунктуации (в том числе постановка знаков 

препинания в предложениях с деепричастным оборотом). 

Коррекция и развитие 

связной речи. Коммуникация 

(говорение, аудирование, 
чтение, письмо) 

(36 ч.) 

Работа с текстом 

(компрессия/сокращение текста 

объемом не менее 110 слов с 
опорой на самостоятельно 

составленный план). Составление 

рассказа-рассуждения. 
Составление повествовательного 

текста. Составление 

описательного текста. Пересказ 
текста с использованием приемов 

сжатия текста (сокращение текста 

из 6 предложений до 3). Диалог 
на заданную тему (в рамках 

изученного материала и на 

основе полученных знаний, 
объемом не менее 4 реплик). 

Деловое письмо (текст заявления, 

расписки, объяснительной 
записки). 

Формулировать собственное связное высказывание, аргументируя свою точку зрения с 

направляющей помощью педагога (с опорой на письменный текст). 

Устно составлять связный текст повествовательного и описательного характера, текст-
рассуждение на заданную тему с соблюдением орфоэпических норм (по 

самостоятельно составленному плану). 

Разделять текста на абзацы, выделять микротемы каждой смысловой части. 
Уметь самостоятельно определять и формулировать тему и микротемы текста, 

подбирать к ним тезис из текста с опорой на письменный текст.  

Пересказывать разные типы текстов объемом не менее 110 слов с опорой на 
самостоятельно составленный план. 

Излагать основное содержание прослушанного текста, состоящего из одной смысловой 

части, исключение повторов слов, однородных членов, причастных и деепричастных 
оборотов, вводных слов, замена слов синонимами. 

Поддерживать диалог на заданную тему в рамках изученного материала и на основе 

полученных знаний объемом не менее 4 реплик. 
Выразительно читать стихотворные и прозаические тексты с соблюдением пройденных 

в 7 классе орфоэпических правил. 

 

8 класс 

Общее количество коррекционно-развивающих занятий в год – 68 часов, включая диагностику.  

Порядок изучения тем в пределах одного класса может варьироваться.  

Рекомендуемое количество часов для организации и проведения диагностического обследования – не менее 8 часов. 

Тематические блоки, темы Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Совершенствование фонети-

ко-фонематической стороны 

речи (фонетика, орфоэпия, 
графика) 

(4 ч.) 

Фонетический и 

орфографический анализ слов (в 

рамках изученного программного 
материала 8 класса). Практикум 

по улучшению дикции. 

Совершенствовать правильность произношения, минимизируя недостатки в устной 

речи. 

Преодолевать специфические ошибки, исключая замены звуков в речи и букв на 
письме по фонематическому сходству, нарушения звуко-слоговой структуры или 

минимизируя их (в рамках изученного программного материала 8 класса). 

Обогащение и активизация 

словарного запаса. 
Формирование навыков 

словообразования. 

Образование наречий от 

прилагательных при помощи 
суффиксов: -о-, -е- (с опорой на 

образец). Образование наречий от 

Образовывать наречия от прилагательных при помощи суффиксов: -о-, -е- по опоре на 

образец. 
Образовывать наречия от числительных по опоре на образец. 

Образовывать наречия от существительных по опоре на образец. 



 

Морфемика. 

(8 ч.) 

числительных (с опорой на 

образец). Образование наречий от 
существительных (с опорой на 

образец). Образование сложных 

наречий и использование их в 

речи (с опорой на образец). 

Образовывать сложные наречия с опорой на образец. 

Соблюдать на письме изученные орфографические правила, включая правила: 
написание -н- и -нн- в словах разных частей речи, слитное и раздельное написание не 

со словами разных частей речи. 

Коррекция и развитие 

лексико-грамматической 

стороны речи. Морфология. 
(18 ч.) 

Составление словосочетаний по 

типу согласования, управления, 

примыкания (с опорой на 
образец). Составление 

словосочетаний и предложений 

со словами с переносным 
значением и с паронимами. 

Построение фраз с 
использованием самостоятельных 

и служебных частей речи (в том 

числе союзов и союзных слов). 
Согласование однородных 

подлежащих со сказуемым, 

однородных сказуемых с 
подлежащим. Составление 

предложений с однородными 

членами, связанными двойными 
союзами не только – но и, как – 

так. Составление предложений с 

обобщающим словом при 
однородных членах. Составление 

предложений с обращением, 

вводными словами. 
Использование предлогов в речи 

для связи между словами 

(согласно, вопреки, благодаря, 
ввиду, в течение, в продолжение, 

вследствие и др.). 

Использовать различные самостоятельные и служебные части речи, в том числе союзы 

и союзные слова. 

Составлять словосочетания по типу согласования, управления, примыкания по опоре 
на образец и без. 

Согласовывать однородные подлежащие со сказуемыми, однородные сказуемые с 

подлежащим, составлять предложения с однородными членами, связанными двойными 
союзами не только – но и, как – так. 

Составлять предложения с обобщающим словом при однородных членах, 
осложненные обособленными членами, обращением, вводными словами. 

Составлять словосочетания и предложения со словами с переносным значением и с 

паронимами. 
Использовать предлоги как средство связи между словами (согласно, вопреки, 

благодаря, ввиду, в течение, в продолжение, вследствие и др.). 

Применять знания по синтаксису и пунктуации (в том числе постановка знаков 
препинания в предложениях с обобщающими словами при однородных членах). 

Коррекция и развитие 

связной речи. Коммуникация 
(говорение, аудирование, 

чтение, письмо) 
(38 ч.) 

Работа с текстом (работа с 

опорой на письменный текст, 
выделение микротем и ключевых 

слов). Пересказ разных типов 
прочитанных или прослушанных 

текстов (объемом не менее 130 

слов с опорой на самостоятельно 
составленный план, с 

выделением основных микротем 

исходного текста). Краткое 
изложение основного содержания 

прослушанного текста, 

состоящего из одной смысловой 
части (исключение повторов 

слов, однородных членов, 

причастных и деепричастных 
оборотов, вводных слов). 

Пересказ текста с 

использованием приемов сжатия 
текста (сокращение текста из 8 

предложений до 4). Диалог на 

заданную тему (в рамках 

изученного материала и на 

основе полученных знаний, 

объемом не менее 5 реплик). 
Редактирование текстов (подбор 

синонимов, переформулирование 

фраз). Деловое письмо (текст 
телеграммы, автобиографии, 

заявления о приеме на работу). 

Формулировать собственное связное высказывание, обосновывая свою позицию. 

Строить собственное рассуждение по теме задания с соблюдением орфоэпических 
норм.  

Выделять микротемы текста и подбирать к ним ключевые слова (с опорой на 
письменный текст). 

Самостоятельно выделять и формулировать микротемы и главную мысль текста.  

Уметь на основе наводящих вопросов определять и формулировать тему и микротемы 
текста, подбирать к ним тезис из текста по аудированию.  

Пересказывать разные типы прочитанных или прослушанных текстов объемом не 

менее 130 слов с опорой на самостоятельно составленный план, выделяя основные 
микротемы исходного текста. 

Излагать основное содержание прослушанного текста, состоящего из одной смысловой 

части, исключение повторов слов, однородных членов, причастных и деепричастных 
оборотов, вводных слов. 

Излагать основное содержание прослушанного текста, состоящего из двух смысловых 

частей, используя ранее изученные приемы сжатия теста и замены прямой речи 
косвенной. 

Редактировать собственные тексты (подбирать синонимы, переформулировать фразы). 

Поддерживать диалог на заданную тему в рамках изученного материала и на основе 
полученных знаний объемом не менее 5 реплик. 

Выразительно читать стихотворные и прозаические тексты с соблюдением пройденных 

в 5-7 классах орфоэпическим норм, с соблюдением интонации и пунктуационного 

оформления текста. 

 

9 класс 

Общее количество коррекционно-развивающих занятий в год – 68 часов, включая диагностику.  

Порядок изучения тем в пределах одного класса может варьироваться.  
Рекомендуемое количество часов для организации и проведения диагностического обследования – не менее 8 часов. 

Тематические блоки, темы Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Совершенствование фонети-

ко-фонематической стороны 
речи (фонетика, орфоэпия, 

графика) 

(2 ч.) 
* могут быть интегрированы 

в другие тематические бло-

ки, например, как вводная 
часть логопедического заня-

тия. 

Фонетический и 

орфографический анализ слов (в 
рамках изученного программного 

материала 9 класса). Практикум 

по улучшению дикции. 

Правильно произносить и писать, исключая специфические ошибки на замену звуков в 

речи и букв на письме по фонематическому сходству, нарушения звуко-слоговой 
структуры или минимизируя их (в рамках изученного программного материала 9 

класса). 

Обогащение и активизация 

словарного запаса. 
Формирование навыков 

Закрепление навыков 

словообразования. Образование 
существительных с отвлеченным 

Образовывать существительные с отвлеченным значением при помощи суффиксов -

изм-, -изн-, -ость-, -есть- -еств-, -инств- с опорой на образец. 
Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно 



 

словообразования. 

Морфемика. 
(6 ч.) 

значением при помощи 

суффиксов -изм-, -изн-, -ость-, -
есть- -еств-, -инств- (с опорой на 

образец и без нее). 

писать слова с изученными орфограммами. 

Коррекция и развитие 

лексико-грамматической 
стороны речи. Морфология. 

(18 ч.) 

Составление различных 

словосочетаний по типу 
согласования, управления, 

примыкания (закрепление). 

Составление и различение 
сложносочиненных и 

сложноподчиненных 

предложений. Составление фраз с 
союзами и союзными словами. 

Составление предложений с 
косвенной и с прямой речью. 

Составление предложений с 

использованием цитирования в 
устной и письменной речи. 

Правильно произносить и писать словосочетания и предложения без специфических 

ошибок, исключая аграмматизм или минимизируя количество лексико-грамматических 
ошибок (в рамках изученного программного материала 9 класса). 

Составлять различные словосочетания по типу согласования, управления, примыкания. 

Составлять сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с союзами и 
союзными словами в устной и письменной речи. 

Составлять предложения с косвенной речью, с прямой речью, с использованием 

цитирования в устной и письменной речи. 
Применять знания по синтаксису и пунктуации (постановка знаков препинания в 

предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании), уметь находить 
в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками 

препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с 

изученными в 5-9 классах пунктуационными правилами. 

Коррекция и развитие 

связной речи. Коммуникация 

(говорение, аудирование, 
чтение, письмо) 

(42 ч.) 

Аудирование (определение 

основной темы, выделение 

микротем текста и подбор к ним 
ключевых слов). Пересказ 

(разных по типу текстов объемом 

не менее 140 слов с 
использованием приемов сжатия, 

с разделением текста на абзацы и 

передачей всех его значимых 
микротем). Текст-рассуждение. 

Текст-убеждение. Пересказ 

текста с использованием приемов 
его сжатия (сокращение текста из 

10 предложений до 5). Диалог на 

заданную тему (в рамках 
изученного материала и на 

основе полученных знаний, 

объемом не менее 6 реплик). 
Учебная дискуссия на заданную 

тему. Деловое письмо 
(повторение и закрепление 

практических навыков 

оформления деловых бумаг и 
писем). 

Формулировать собственное связное высказывание в процессе учебной дискуссии, 

отстаивая свои убеждения. 

Самостоятельно строить собственное рассуждение, аргументировать собственную 
позицию, доказывать её, убеждать. 

Выделять микротемы текста и подбирать к ним ключевые слова (по аудированию). 

Самостоятельно определять и формулировать тему и микротемы текста, подбирать к 
ним тезис из текста (по аудированию).  

Пересказывать разные типы прочитанных или прослушанных текстов объемом не 

менее 140 слов с опорой на составленный план, сохраняя значимые микротемы 
исходного текста. 

Излагать основное содержание прослушанного текста, с использованием приемов 

сжатия, разделив его на абзацы и передав все значимые микротемы. 
Поддерживать диалог на заданную тему в рамках изученного материала и на основе 

полученных знаний объемом не менее 6 реплик; 

Выразительно читать стихотворные и прозаические тексты с соблюдением всех 
пройденных орфоэпических норм, с соблюдением интонации и пунктуационного 

оформления текста. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ДЕФЕКТОЛОГИЧЕКИЕ ЗАНЯТИЯ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Коррекционно-развивающий курс «Психокоррекционные занятия (дефектологические)» является обязательной частью коррекционно-

развивающей области учебного плана при реализации АОП ООО для обучающихся с ЗПР. 

Общая характеристика курса «Психокоррекционные занятия (дефектологичекие)» 
Специфические трудности освоения программного материала, обусловленные парциальной недостаточностью высших психических функций, ха-

рактерные для обучающихся с ЗПР, определяют необходимость специальной коррекционной поддержки процесса обучения. Обучающиеся с ЗПР нуждают-

ся в пролонгированной коррекционной работе, направленной на развитие необходимых для формирования учебных компетенций приемов мыслительной 
деятельности, ослаблении нарушений познавательных процессов, специальном формировании метапредметных умений и социальных (жизненных) компе-

тенций. 

Курс реализуется учителем-дефектологом в рамках внеурочной деятельности посредством индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий. Курс обеспечивается системой дефектологического сопровождения, включающей проведение диагностической, консультативной, 

коррекционно-развивающей и организационно-методической работы специалиста. В ходе дефектологического сопровождения осуществляется специализи-

рованная помощь обучающемуся с ЗПР в динамике образовательного процесса. Учитель-дефектолог выявляет основные дефициты в развитии учебно-
познавательной сферы обучающегося с ЗПР, анализирует структуру нарушения, определяет сохранные функции, зону ближайшего развития, его индивиду-

альные особые образовательные потребности. На основании анализа полученных данных проектирует индивидуальный образовательный маршрут, в кото-

ром определяет коррекционные задачи и индивидуальные специальные приемы работы с обучающимся с ЗПР.  
Дефектологическое сопровождение основывается на комплексном подходе. Учитель-дефектолог взаимодействует с другими специалистами со-

провождения и при планировании коррекционно-развивающей работы учитывает профессиональную позицию педагога-психолога и учителя-логопеда. 

Основной задачей специалиста является коррекция и развитие учебно-познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, преодоление или ослабление 
нарушений развития, препятствующих освоению программного материала на уровне основного общего образования. Учитель-дефектолог проводит коррек-

ционно-развивающие занятия, для которых организуются группы из обучающихся с однородной структурой нарушения. Возможным является проведение 
индивидуальных занятий. Занятия проводятся во внеурочное время по заранее составленному расписанию. 

В процессе коррекционно-развивающих занятий у обучающихся с ЗПР формируются приемы мыслительной деятельности и логические действия, 

составляющие основу логических мыслительных операций, корректируются метапредметные способы учебно-познавательной деятельности, развиваются 
общеучебные умения и навыки, обеспечивающие процесс освоения программного материала. 

Цель и задачи курса 

Цель коррекционного курса «Психокоррекционные занятия (дефектологические)» – преодоление или ослабление недостатков развития познава-
тельных процессов, коррекция и развитие мыслительной деятельности обучающихся с ЗПР, а также формирование умений и навыков учебно-

познавательной деятельности, необходимых для освоения программного материала.  

Задачи курса: 

− коррекция и развитие познавательных процессов на основе учебного материала; 

− формирование приемов мыслительной деятельности, коррекция и развитие логических мыслительных операций; 

− развитие самостоятельности в организации учебной работы, формирование алгоритмов учебных навыков, коррекция учебной деятельности, 

специальное формирование ее структурных компонентов;  

− специальное формирование метапредметных умений, обеспечивающих освоение программного материала; 

− формирование навыков социальной (жизненной) компетенции. 

Содержание коррекционного курса включает работу по преодолению у обучающихся с ЗПР шаблонности и инертности мышления, формирова-

нию осознанного отношения к логическим операциям и оперируемым понятиям, умения осуществлять речевые преобразования, строить суждения и выпол-

нять умозаключения. У обучающихся формируется умение оперировать признаками понятий, выделять их существенные признаки, выполнять сравнение 



 

объектов окружающей действительности и отвлеченных категорий по существенным признакам, проводить многоаспектную классификацию по самостоя-

тельно найденному основанию. Совершенствуется операция обобщения за счет оперирования отвлеченными понятиями, изучения категориальных призна-
ков. Способность устанавливать причинно-следственные зависимости формируется на материале учебных предметов и отражает общие закономерности и 

взаимосвязь понятий.  

Осуществляется развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при поиске информации в различных 

источниках, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников.  

Происходят развитие и коррекция познавательной сферы, целенаправленное формирование высших психических функций, коррекция недостат-

ков развития учебно-познавательной деятельности.  
Осуществляются восполнение образовательных дефицитов, формирование метапредметных навыков учебной работы, формируются алгоритмы 

выполнения трудно усваиваемых и слабо автоматизированных учебных навыков. 

Учитель-дефектолог корригирует познавательную деятельность, используя материал учебных предметов, что обеспечивает связь с учебной про-
граммой. При отборе методов, приемов и подходов в коррекционной работе специалист руководствуется особыми образовательными потребностями дан-

ной категории детей и учитывает индивидуальные различия и особенности каждого школьника с ЗПР.  
Особенности построения курса 

Федеральная рабочая программа коррекционного курса «Коррекционно-развивающие занятия. Психокоррекционные занятия (дефектологиче-

ские)» построена по модульному принципу.  
Содержание курса включает в себя модули: 

1. Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности. 

2. Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале. 
Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности» включает разделы: 

− Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, классификации. 

− Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций обобщения, абстрагирования, конкретизации. 

− Развитие логических умений делать суждения, умозаключение, определять и подводить под понятие. 

− Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и поговорок, текстов.  

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале» включает разделы: 

− Познавательные действия при работе с алгоритмами. 

− Познавательные действия при работе с информацией, коррекция и развитие познавательных процессов.  

− Познавательные действия по преобразованию информации. 

В тематическом планировании рабочей программы курса приводится типовое рекомендованное распределение часов на изучение каждого раздела 

модуля по годам обучения. 
В то же время, модульный принцип подразумевает определение приоритетности изучения того или иного раздела модуля в зависимости от 

особенностей ребенка или группы обучающихся. Специалист может сделать один и более разделов модулей в качестве базовых, а другие изучать в 

меньшем объеме. Учитель-дефектолог может гибко варьировать распределение часов, ориентируясь на потребности обучающихся. 
Содержание курса на уровне основного общего образования 

Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности» 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, классификации» 

Выделение признаков предметов, объектов или явлений, оперирование ими на базовом уровне на материале учебных предметов (например, озеро, 

река, море, океан). Характеристика объекта по признакам (например, число: однозначное/ многозначное, четное/нечетное, круглое). Различение существен-

ных и несущественных признаков предмета, объекта и явления.  

Выделение признаков конкретных/простых учебных понятий на материале учебных предметов, оперирование признаками, определение суще-

ственных признаков (части речи: изменяемые и неизменяемые признаки; различие частей речи: существительное, прилагательное, глагол, наречие, предлог, 
союз). Различение существенных и несущественных признаков житейских/простых учебных понятий. 

Выделение признаков учебных и научных понятий (например, абсолютизм, буржуазия, капитализм, монополия, среда обитания, популяция, при-

частие, деепричастие, частица, солнечная система, атмосфера, гидросфера). 
Выделение существенных признаков учебных и научных понятий (например, насекомые: количество лапок, строение тела, органы чувств). 

Различение существенных и несущественных признаков учебных и научных понятий (например, равнина: существенные признаки – участок зем-

ной поверхности, ровная или слабоволнистая поверхность; несущественные – месторасположение, размер). 
Определение признаков сходства и различия на основе сопоставления (например, озера и болота, луч и отрезок, гласные и согласные звуки). 

Сравнение объектов по наиболее характерным признакам, вывод по результатам сравнения. 

Сравнение учебных и научных понятий на основании сопоставления существенных признаков (например, причастие и деепричастие; птицы и 
млекопитающие; оседлые, кочующие, перелетные птицы; части света и материки). 

Сравнение фактов и процессов в истории, литературе, биологии, географии на основе установления и сопоставления обобщенных характеристик 

по составленному плану или образцу (например, климатические условия Антарктиды и Австралии; используя информацию из текста и рисунков, сравните 
белую акулу и синего кита, укажите два признака, одинаковых для обоих животных, и два признака, по которым они отличаются друг от друга). 

Объединение предметов и явлений в группы по определенным признакам по заданному и самостоятельно найденному основанию (например, 

группировка слов по грамматическим признакам, группировка звуков по характерным признакам, классификация живых организмов, отнесение рек к реч-

ной системе, одушевленные и неодушевленные имена существительные). 

Классификация учебных и научных понятий по заданным правилам, словесное определение основания классификации и каждого класса (напри-

мер, части речи: служебные/самостоятельные; прилагательные, существительные/ глаголы/ наречия/ причастия/ деепричастия/ междометия/ частицы/ пред-
логи/ союзы/ категория состояния; тип/ класс/ отряд/ семейство/ род/ вид). 

Синтезирование объекта. Восполнение целого по части (слов с пропущенными буквами, предложений с пропущенными словами; математических 

выражений с пропущенными знаками, числами; целостности исторического события с опорой на слова для справок). Восстановление текста из слов, пред-
ложений, отрывков, восстановление деформированного слова с опорой на контекст предложения. Синтезирование текста как целого: установление прямых 

связей между событиями, причинно-следственных зависимостей на материале исторических и естественно-научных текстов. 

Синтезирование информации: восстановление недостающих событий по логической зависимости (например, В результате подводного землетря-
сения или извержения вулкана, может образоваться цунами. Скорость движения волны достигает до 800 км/ч. У берега ее высота может достичь несколько 

десятков метров. Поэтому цунами представляет большую опасность для прибрежных районов). 

Синтезирование объекта: восстановление причинно-следственных зависимостей из частей текста на материале предметов естественно-научного и 
гуманитарного цикла. 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций обобщения, абстрагирования, конкретизации» 

Установление логической последовательности в числовых рядах, природных явлениях, жизненных циклах, жизненных событиях, учебных дей-
ствиях. Определение причины и следствия явления или события, определение связи (например, пищевая цепь, причины развития земледелия в Древнем 

Египте; почему идет дождь; смена дня и ночи; смена сезонов года). 

Определение видовых и родового понятий (например, животные – млекопитающие, хвойное дерево – ель). Обобщение объектов и конкретных 
житейских/простых учебных понятий по существенным признакам с исключением лишнего. Обобщение и конкретизация учебных понятий (например, горы 

– Альпы, острова – Мадагаскар, равнины – Восточно-Европейская, океаны – Индийский). 

Установление логических связей между понятиями, определение причинно-следственных зависимостей на учебном материале предметов есте-
ственно-научного и гуманитарного цикла (например, гидросфера и океан; изменение температуры воздуха). Установление родо-видовых отношений на 

учебном материале предметов естественно-научного цикла (травы, многолетние травы, лютик; водные растения, лотос). 

Установление логических отношений между понятиями (противоположности, причина – следствие, часть – целое, вид – род, пересечение). Рас-
положение понятий в последовательности от частного к общему (например, ботаника–биология–естествознание–наука). 

Установление закономерностей в процессах и явлениях (например, установление последовательности в числовых выражениях и продолжение ря-

да). 



 

Раздел «Развитие логических умений делать суждения, умозаключение, подводить под понятие» 

Знакомство с построением рассуждений от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям (реше-
ние логических задач). Подведение под правило и вывод на основе анализа и наблюдения за частными случаями и примерами на данное правило на матери-

але учебных предметов (например, правописание сочетаний -чк-, -чн). Умозаключение по аналогии. Определение конкретного/учебного понятия через род 

и видовое отличие по алгоритму учебных действий. Формулировка суждения на основе сравнения предметов и явлений с выделением общих признаков 

(например, остров и полуостров: Камчатка полуостров, так как это выступающая часть суши, с трех сторон окруженная водой).  

Умозаключение из двух и более посылок с опорой на словесное описание (все A – В, все В – С, следовательно все А – С: все плоды состоят из се-

мян и околоплодника, боб гороха – это плод, из чего состоит боб гороха; все прилагательные изменяются по родам, падежам и числам, слово «прекрасный» 
– имя прилагательное, …). Индуктивные и дедуктивные умозаключения. 

Суждения с логическими связками «и, или, не». Применение отрицания в суждениях. Определение истинности и ложности суждений с аргумен-

тацией ответа. Суждения с использованием логических связок (кванторов): все, всякий, любой, каждый, некоторые. Распознавание обратимых и необрати-
мых предположений. 

Формулирование вывода на основе резюмирования информации. 
Обоснование собственной точки зрения по вопросу в тексте, относительно позиции автора текста. 

Обоснование суждения, нахождение подтверждения в виде примеров из текста. 

Алгоритм подведения под определение учебного понятия через обобщение существенных признаков и установление связи между ними. 
Раздел «Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц, поговорок, метафор и текстов» 

Выделение и пояснение обобщено-образного выражения, заключенного в пословице, поговорке, метафоре на примере широко употребляемых 

пословиц, поговорок, метафор. Умение понимать содержание пословиц в соответствии с определенной ситуацией. Определение темы в пословицах и пого-
ворках. Отнесенность пословиц и поговорок к тематическим группам. Синонимичность значений пословиц и поговорок. 

Понимание нравственного смысла пословиц и поговорок. Выделение и объяснение оценочных суждений, заключенных в пословицах и поговор-

ках. 

Употребление в речи пословиц и поговорок применительно к характеристике поступков людей или жизненной ситуации. Встраивание пословицы 

и поговорки в контекст коммуникативной ситуации.  

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале»  

Раздел «Познавательные действия при работе с алгоритмами» 

Определение последовательности выполнения действий и составление простых и сложных инструкций. Отработка навыка работы с алгоритмом 

применения правила по визуальной опоре (например, правописание падежных окончаний существительных, письменный прием деления многозначного 
числа на двузначное; определение спряжения глагола; буквы е-и в корнях с чередованием). 

Знакомство с разным видами учебных алгоритмов и закрепление их использования при работе с правилом (например, определение разряда наре-

чий), при решении учебной задачи, при определении понятий на изучаемом программном материале (например, животные, растения, лиственное дерево, 
имя существительное, имя прилагательное). Составление алгоритма собственных действий (например, морфологический разбор местоимения, прилагатель-

ного, причастия). 

Определение понятия по заданному алгоритму на изучаемом программном материале (например, параллелограмм; словообразование; револю-
ция). 

Раздел «Познавательные действия при работе с информацией, коррекция и развитие познавательных процессов» 

Анализ и сопоставление зрительно воспринимаемых объектов (идентификация, сличение, восполнение). Отработка точности и скорости перера-
ботки зрительной информации. Отработка навыка распределения и переключения внимания на зрительно воспринимаемых объектах. Дифференциация 

наложенных объектов. Зрительно-моторная и слухо-моторная ориентировка. Анализ и восполнение пространственных образов. 

Изучение приемов слухо-речевого запоминания. Изучение приемов опосредованного запоминания. Отработка навыков воспроизведения инфор-
мации по визуальной опоре. Оперирование приемами запоминания и воспроизведения информацией на учебном материале: выделение опорных слов, вос-

произведения текста по опорным словам и др. 

Анализ и переработка познавательной и учебной информации. Ориентировка в содержании справочной информации, нахождение в источнике от-
ветов на вопросы с использованием явно заданной информации. 

Проведение учебных действий по работе с информацией: нахождение и извлечение заданной информации в соответствии с инструкцией; опреде-

ление места искомой информации (выборочное чтение, нахождение фрагмента текста). Знакомство с приемами интерпретации информации, нахождение в 
источнике ответов на вопросы с использованием неявно заданной информации. Определение, нахождение и извлечение одной или нескольких единиц ин-

формации, расположенных в разных фрагментах текста. Проведение оценки достаточности информации для решения практических задач. 

Логические приемы работы с информацией: формулирование поискового запроса, отбор нужной информации в соответствии с учебной задачей, 
упорядочивание, ранжирование, классифицирование информации. 

Анализ и оперирование информацией, представленной в виде таблицы, диаграммы, схемы, рисунка, карты. 

Раздел «Познавательные действия по преобразованию информации» 

Обработка информации. Текст. Смысловая структура текста. Анализ учебного текста. Определение темы, главной мысли. Отработка логических 

приемов переработки информации (заполнение таблицы, введение числовых данных). 

Преобразование информации из одной формы в другую различными способами по образцу. 
Выстраивание схемы рассуждений на основе правила по вопросам. 

Преобразование информации из графического или символьного представления в текстовое и наоборот. Извлечение текстовой информации из 

графической (схемы, таблицы, диаграммы, карты). Кодирование и декодирование информации (шифровка символами). 
Составление план-конспекта текста на материале учебных предметов. 

Составление тезисов устного или письменного сообщения. 

Составление эссе по прочитанному. 
Составление и преобразование текстов делового стиля, личного характера, постов на странице сети Интернет. 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное 

освоение содержании курса 
Специфика видов деятельности обучающихся с ЗПР при изучении коррекционного курса определяется их особыми образовательными потребно-

стями. Для обучающихся с ЗПР необходимо предусмотреть предъявление дозированной помощи, которая при постепенном уменьшении позволит осуще-
ствить переход от выполнения учебной работы под руководством и с помощью педагога к самостоятельному выполнению задания. Особое внимание долж-

но уделяться формированию осознания у обучающихся с ЗПР своих учебных трудностей и способов использования вспомогательных средств для их пре-

одоления. Специальное внимание должно уделяться обучению использования визуальных и смысловых опор. Для обучающихся с ЗПР также предусматри-
ваются дополнительные шаги при выполнении учебного действия и их визуальное подкрепление с тем, чтобы сделать связи в совершаемом действии более 

очевидными и осмысленными. Определенное место должна занимать работа с инструкцией к заданию. С учащимися следует детально прорабатывать по-

нимание шагов учебных действий, определяемых в инструкции и их последовательность. Приучать руководствоваться ей при выполнении задания, учиты-
вать все звенья, связывая их в контекстное целое. Важным является словесный отчет, который дает ученик с ЗПР по походу выполнения задания или итогу 

работы, как способ речевой регуляции действий и повышения осознанности совершаемой деятельности. 

Подходы к оценке достижения планируемых результатов освоения программы коррекционно-развивающего курса 

Оценка достижений образовательного результата осуществляется в рамках диагностического направления работы учителя-дефектолога, которое 

включает стартовую диагностику, рубежный и итоговый контроль. Специалист проводит изучение уровня учебно-познавательной деятельности ребенка, 

уровня его обученности и обучаемости. Проводится рубежный и итоговый контроль освоения коррекционно-развивающего курса. Для этого учитель-
дефектолог проводит обследование познавательных процессов на основе диагностического материала в соответствии с возрастом обучающегося. Для опре-

деления сформированности метапредметных умений могут быть использованы задания из комплексной диагностической работы овладения универсальны-

ми учебными действиями по годам обучения. Проводится анализ текущих письменных работ обучающегося, тестовых и контрольных работ по предметам. 
Место курса в учебном плане 



 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования адаптированная образовательная 

программа основного общего образования направлена на коррекцию нарушения развития обучающихся с ОВЗ и реализацию их особых образовательных 
потребностей. Для этого в план внеурочной деятельности включаются индивидуальные и групповые учебные курсы в соответствии с программой коррекци-

онной работы. Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия (дефектологические)» является частью программы коррекционной работы и является 

обязательным для изучения. Содержание коррекционного курса «Психокоррекционные занятия (дефектологические)» соответствует ФГОС ООО. В соответ-

ствии с учебным планом ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР на изучение курса «Психокоррекционные занятия (дефектологические)» отводится 1 час в 

неделю (34 часа в учебном году). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКИЕ)» ПО ГОДАМ 

ОБУЧЕНИЯ  

5 КЛАСС  

Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности» 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, классификации» 

Выделение признаков предметов, объектов или явлений, оперирование ими на базовом уровне на материале учебных предметов (например, озеро, 
река, море, океан). Характеристика объекта по признакам (например, число: однозначное/многозначное, четное/нечетное, круглое). Различение существен-

ных и несущественных признаков предмета, объекта и явления (например, живые организмы, цветковые растения, грибы, тундра, угол, прямоугольный 

треугольник, материк). Определение признаков сходства и различия на основе сопоставления (например, озера и болота, луч и отрезок, гласные и согласные 
звуки). Сравнение объектов по наиболее характерным признакам, подведение к выводу по результатам сравнения. 

Объединение предметов и явлений в группы по определенным признакам по заданному и самостоятельно найденному основанию (например, 

группировка слов по грамматическим признакам, группировка звуков по характерным признакам, классификация живых организмов, отнесение рек к реч-
ной системе, одушевленные и неодушевленные имена существительные). 

Синтезирование объекта. Восполнение целого по части (слов с пропущенными буквами, предложений с пропущенными словами; математических 

выражений с пропущенными знаками, числами; целостности исторического события с опорой на слова из справки). Восстановление текста из слов, предло-

жений, отрывков, восстановление деформированного слова с опорой на контекст предложения. Синтезирование текста как целого: установление прямых 

связей между событиями, причинно-следственных зависимостей на материале исторических и естественно-научных текстов. 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций обобщения, абстрагирования, конкретизации» 

Установление логической последовательности в числовых рядах, природных явлениях, жизненных циклах, жизненных событиях, учебных дей-

ствиях. Определение причины и следствия явления или события, определение связи (например, пищевая цепь, причины развития земледелия в Древнем 

Египте, что было раньше: гибель Трои или гибель Критского царства, почему идет дождь, смена дня и ночи, смена сезонов года). 
Определение видового и родового понятий (например, животные – млекопитающие, хвойное дерево – ель). Обобщение объектов и конкретных 

житейских понятий/простых учебных понятий по существенным признакам с исключением лишнего. Обобщение и конкретизация житейских поня-

тий/простых учебных понятий (например, горы – Альпы, острова – Мадагаскар, равнины – Восточно-Европейская, океаны – Индийский). 
Раздел «Развитие логических умений делать суждения, умозаключение, определять и подводить под понятие» 

Знакомство с построением рассуждений от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям (реше-

ние логических задач). Обобщение правила и формулирование вывода на основе анализа и наблюдения за частными случаями и примерами на данное пра-
вило на материале учебных предметов (например, правописание сочетаний -чк-, -чн). Умозаключение по аналогии. Определение конкретного поня-

тия/простого учебного понятия через род и видовое отличие по алгоритму учебных действий (например, пылесос – электроприбор – уборка помещений). 

Подведение объекта под понятие (на материале житейских понятий/простых учебных понятий).  Построение суждений на основе сравнения предметов и 
явлений с выделением при этом общих признаков (например, остров и полуостров: Камчатка – полуостров, так как это выступающая часть суши, с трех 

сторон окруженная водой).  

Раздел «Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и поговорок, текстов» 

Выделение и пояснение обобщено-образного выражения, заключенного в пословице и поговорке, на примере широко употребляемых пословиц и 

поговорок. Сопоставление пословицы с жизненной ситуацией на примере поступков героя рассказа, истории. Умение понимать содержание пословиц в 

соответствии с определенной ситуацией. Определение темы в пословицах и поговорках. Отнесенность пословиц и поговорок к тематическим группам. 
Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале»  

Раздел «Познавательные действия при работе с алгоритмами» 

Знакомство с последовательностью выполнения действий и составлением простых инструкций из двух-трех шагов. Отработка навыка работы с 
алгоритмом применения правила по визуальной опоре (например, правописание падежных окончаний существительных, письменный прием деления много-

значного числа на двузначное; определение спряжения глагола; буквы е–и в корнях с чередованием). 

Знакомство с алгоритмом и закрепление его использования по определению понятий на изучаемом программном материале (например, живот-
ные, растения, лиственное дерево, имя существительное, имя прилагательное). 

Раздел «Познавательные действия при работе с информацией, коррекция и развитие познавательных процессов» 

Анализ и сопоставление зрительно воспринимаемых объектов (идентификация, сличение, восполнение). Отработка точности и скорости перера-
ботки зрительной информации. Отработка навыка распределения и переключения внимания на зрительно воспринимаемых объектах. Дифференциация 

наложенных объектов. Зрительно-моторная и слухо-моторная ориентировка. Анализ и восполнение пространственных образов. 

Знакомство с приемами слухоречевого запоминания. Знакомство с приемами опосредованного запоминания. Отработка навыков воспроизведения 
информации по визуальной опоре. 

Анализ и переработка познавательной и учебной информации. Ориентировка в содержании справочной информации, нахождение в источнике от-

ветов на вопросы с использованием явно заданной информации. 
Знакомство с приемами интерпретации информации, нахождение в источнике ответов на вопросы с использованием неявно заданной информа-

ции. 

Различение и определении основной и второстепенной информации при решении практических задач. Создание собственных текстов на основе 
справочной информации по направляющей помощи педагога. Анализ информации, представленной в виде таблицы, диаграммы, схемы, рисунка, карты 

(например, нахождение на карте равнин, низменностей, возвышенностей; карта Древней Греции, план местности, схема царств живой природы). 

Раздел «Познавательные действия по преобразованию информации» 

Текст. Смысловая структура текста. Анализ учебного текста. Определение темы, главной мысли. Отработка логических приемов переработки ин-

формации (заполнение таблицы, введение числовых данных). 
Преобразование текстовой информации в таблицу. Ориентировка в схематично представленной информации. Кодирование и декодирование ин-

формации (шифровка символами). 

6 КЛАСС  
Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности» 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, классификации» 

Выделение признаков конкретных понятий/простых учебных понятий на материале учебных предметов, оперирование признаками, определение 
существенных признаков (части речи: изменяемые и неизменяемые признаки; различие частей речи: существительное, прилагательное, глагол, наречие, 

предлог, союз). Различение существенных и несущественных признаков житейских понятий/простых учебных понятий (лес, тундра, степь; равнина; полу-

остров). 
Классификация житейских, конкретных и простых учебных понятий по заданным правилам (например, водоемы; самостоятельные и служебные 

части речи; собственные и нарицательные имена существительные). Словесное определение основания классификации и каждого класса. 

Синтезирование объектов. Восполнение недостающих звеньев целого на материале учебных предметов (история, география, биология, литерату-
ра), при необходимости с использованием слов для справок (например: Растения – это …, объединенные в группу Царство Растений. Слова для справок: 

живые организмы, исторические события, явления природы). 

Анализ целостности контекста: связь частей в единое смысловое целое, понимание значения неизвестного слова или выражения на основе кон-
текста, установление скрытых связей между событиями. 

Сравнение конкретных понятий/простых учебных понятий на основании сопоставления существенных признаков (например, деревья и кустарни-



 

ки; действующие и потухшие вулканы). 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций обобщения, абстрагирования, конкретизации» 

Установление логических связей между понятиями, определение причинно-следственных зависимостей на учебном материале предметов есте-

ственнонаучного и гуманитарного цикла (например, гидросфера и океан; изменение температуры воздуха). Установление родовидовых отношений на учеб-

ном материале предметов естественнонаучного цикла (травы, многолетние травы, лютик; водные растения, лотос). 

Обобщение житейских понятий/простых учебных понятий и исключение лишнего из ряда этих понятий, объединенных общим признаком 

(например, цветоножка, тычинка, пестик, корень). 

Установление причинно-следственных зависимостей в исторических событиях (определение причины и следствия события: крещение княгини 
Ольги – укрепление связи между Русью и Византией; крещение Руси – изменения быта и культуры жителей Руси). 

Раздел «Развитие логических умений делать суждения, умозаключение, определять и подводить под понятие» 

Знакомство с алгоритмом рассуждения о причинах события или явления, анализ наиболее вероятных из них, определение возможных послед-
ствий (причины и последствия наводнения, засухи, извержения вулкана). 

Умозаключение по аналогии на основе изучаемого учебного материала (природное явление – землетрясение, осадки – …). 
Умозаключение из двух и более посылок с опорой на словесное описание (все A – В, все В – С, следовательно все А – С: все плоды состоят из се-

мян и околоплодника, боб гороха – это плод; из чего состоит боб гороха?; все прилагательные изменяются по родам, падежам и числам, слово «прекрас-

ный» – имя прилагательное, …). 
Суждения с логическими связками и, или, не. Применение отрицания в суждениях. Определение истинности и ложности суждений с аргумента-

цией ответа.  

Алгоритм определения учебного понятия через обобщение существенных признаков и установление связи между ними (например, вулканы, рав-
нина, имя существительное). Алгоритм подведения объекта под учебное понятие. 

Раздел «Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и поговорок, текстов» 

Употребление в речи пословиц и поговорок применительно к характеристике поступков людей или жизненной ситуации. Выделение и пояснение 

обобщено-образного выражения, заключенного в пословице и поговорке. Синонимичность значений пословиц и поговорок. Сопоставление синонимичных 

по значению пословиц и поговорок с жизненной ситуацией на примере собственного опыта. Разноплановость значений пословиц и поговорок, применение 

пословицы и поговорки к разным жизненным ситуациям.  
Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале» 

Раздел «Познавательные действия при работе с алгоритмами» 

Освоение алгоритма учебных действий при работе с правилом, при решении учебной задачи на изучаемом программном материале (например, 
правописание не с прилагательными). 

Определение понятия по заданному алгоритму на изучаемом программном материале (например, государство; усобицы). 

Раздел «Познавательные действия при работе с информацией, коррекция и развитие познавательных процессов» 

Анализ и переработка зрительной и слуховой информации (сличение, сопоставление, нахождение идентичных фигур, распознавание наложенных 

изображений, выделение фигур из сложного чертежа, нахождение противоречивых изображений). Анализ пространственного расположения фигур. 

Оперирование приемами запоминания и воспроизведения информации на учебном материале: выделение опорных слов, воспроизведение текста 
по опорным словам. 

Проведение учебных действий по работе с информацией: нахождение и извлечение заданной информации в соответствии с инструкцией; опреде-

ление места искомой информации (выборочное чтение, нахождение фрагмента текста). 
Определение, нахождение и извлечение одной или нескольких единиц информации, расположенных в разных фрагментах текста. Определение 

наличия/отсутствия информации. 

Проведение оценки достаточности информации для решения практических задач. 
Оперирование информацией, представленной в таблице, на диаграмме, схеме, рисунке, карте. Использование информации, представленной схе-

матично (например, определение среднемесячной температуры воздуха по диаграмме).  

Раздел «Познавательные действия по преобразованию информации» 

Преобразование информации из одной формы в другую различными способами по образцу. 

Выстраивание схемы рассуждений на основе правила по вопросам. 

Преобразование информации из графического или символьного представления в текстовое и наоборот. 
7 КЛАСС  

Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности» 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, классификации» 

Выделение признаков учебных и научных понятий (например, абсолютизм, буржуазия, капитализм, монополия, среда обитания, популяция, при-

частие, деепричастие, частица, солнечная система, атмосфера, гидросфера). 

Выделение существенных признаки учебных и научных понятий (например, насекомые: количество лапок, строение тела, сенсорные органы 
чувств). 

Различение существенных и несущественных признаков учебных и научных понятий (например, равнина: существенные признаки – участок зем-

ной поверхности, ровная или слабоволнистая поверхность; несущественные – месторасположение, размер). 
Классификация учебных и научных понятий по заданным правилам, словесное определение основания классификации и каждого класса (напри-

мер, части речи: служебные/самостоятельные; прилагательные, существительные / глаголы / наречия / причастия / деепричастия / междометия / частицы / 

предлоги / союзы / категория состояния; тип / класс / отряд / семейство / род / вид). 
Синтезирование объекта: восстановление причинно-следственных зависимостей из частей текста на материале предметов естественнонаучного и 

гуманитарного цикла. 

Сравнение учебных и научных понятий на основании сопоставления существенных признаков (например, причастие и деепричастие; птицы и 
млекопитающие; оседлые, кочующие, перелетные птицы; части света и материки). 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций обобщения, абстрагирования, конкретизации» 

Установление общности в логических и семантических единицах (например, объединение понятий по общему признаку). 
Определение причинно-следственной зависимости между явлениями на материале учебных предметов (история, география, биология) (например, 

зависимость климата от географического положения; круговорот воды; повышение температуры воздуха в зависимости от высоты Солнца). 
Обобщение учебных понятий, исключение лишнего из ряда учебных понятий, объединенных общим признаком (например, по разрядам наречий; 

по отнесенности к историческому периоду). 

Установление закономерностей в процессах и явлениях (например, установление последовательности в числовых выражениях и продолжение ря-
да). 

Раздел «Развитие логических умений делать суждения, умозаключение, определять и подводить под понятие» 

Индуктивные и дедуктивные умозаключения. Суждения с использованием логических связок (кванторов): все, всякий, любой, каждый, некото-
рые. Распознавание обратимых и необратимых предположений. Определение научного и учебного понятия по опорной схеме. 

Раздел «Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и поговорок, текстов» 

Объяснение пословиц и поговорок на основе личного опыта. Понимание нравственного смысла пословиц и поговорок. Выделение и объяснение 
оценочных суждений, заключенных в пословицах и поговорках. Соотнесение пословиц и поговорок с социальными ситуациями, иллюстрирующими одоб-

ряемое и неодобряемое поведение. 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале» 

Раздел «Познавательные действия при работе с алгоритмами» 

Составление алгоритма собственных действий (например, морфологический разбор местоимения, прилагательного, причастия). 

Соблюдение алгоритма учебных действий при работе с правилом, при решении учебной задачи на изучаемом программном материале (например, 
определение разряда наречий; определение вида союза; план-характеристика материка). 

Определение понятий по заданному алгоритму на изучаемом программном материале (например, словообразование, биосфера, наречие). 



 

Раздел «Познавательные действия при работе с информацией, коррекция и развитие познавательных процессов» 

Анализ и переработка зрительной и слуховой информации (объем переработки зрительной информации; объем переработки слухоречевой ин-
формации). 

Оперирование приемами запоминания и воспроизведения информации: использование смысловых опор. 

Логические приемы работы с информацией: формулирование поискового запроса, отбор необходимой информации в соответствии с учебной за-

дачей, упорядочивание, ранжирование, классифицирование информации. 

Подведение под вывод на основе источника информации, нахождение аргументов, подтверждающих вывод. 

Определение в тексте тезиса, соответствующего содержанию и общему смыслу текста. 
Анализ, сопоставление и сравнение информации, представленной в тексте, таблице, на диаграмме, схеме, рисунке, карте. 

Оперирование информацией, представленной схематично. 

Раздел «Познавательные действия по преобразованию информации» 

Преобразование текстовой информации в графическую. Извлечение текстовой информации из графической (схемы, таблицы, диаграммы, карты). 

Например, характеристика материка Австралия по анализу географической карты. 
Составление план-конспекта текста на материале учебных предметов. 

8 КЛАСС  

Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности» 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, классификации» 

Выделение совокупности признаков учебных и научных понятий и установление их соотношения на материале учебных предметов (например, 

равнобедренный треугольник, параллельные прямые, окружность). 
Группировка информации из различных источников на материале учебных предметов естественнонаучного цикла (например: Климат – это 

усредненное состояние погоды за длительный промежуток времени. Из предложенных источников выберите утверждения, которые связаны с 

описанием климата Африки). 

 Синтезирование информации: восстановление недостающих событий по логической зависимости (например: В результате подводного землетря-

сения или извержения вулкана может образоваться цунами. Скорость движения волны достигает 800 км/ч. У берега ее высота может достичь нескольких 

десятков метров. Поэтому цунами представляет большую опасность для прибрежных районов). 
Сравнение фактов и процессов в истории, литературе, биологии, географии на основе установления и сопоставления обобщенных характеристик 

по составленному плану или образцу (например, климатические условия Антарктиды и Австралии; используя информацию из текста и рисунков, сравните 

белую акулу и синего кита, укажите два признака, одинаковых для обоих животных, и два признака, по которым они отличаются друг от друга). 
Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций обобщения, абстрагирования, конкретизации» 

Обобщение и резюмирование информации. Нахождение в тексте тезиса, соответствующего содержанию и общему смыслу текста. 

Формулирование вывода на основе обобщения отдельных частей текста. 
Определение противоречия, содержащегося в одном или нескольких текстах. 

Соотношение фактов с общей идеей текста, установление причинно-следственных связей, не показанных в тексте напрямую. 

Установление логических отношений между понятиями (противоположность, причина – следствие, часть – целое, вид – род, пересечение). Распо-
ложение понятий в последовательности от частного к общему (например, ботаника – биология – естествознание – наука). 

Раздел «Развитие логических умений делать суждения, умозаключение, определять и подводить под понятие» 

Построение предположений. Подтверждение или опровержение предположения соответствующей информацией на основе текстового источника. 
Построение рассуждений в форме связи простых суждений об объекте: все, некоторые, ни одно, некоторые не.  

Определение достоверности предложенной информации, высказывание оценочных суждений на основе текста. 

Определение понятий через другие понятия, установление соподчиненности понятий (например, гражданство, безнравственность, право соб-
ственности). 

Раздел «Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и поговорок, текстов» 

Применение и употребление пословиц и поговорок в различных жизненных ситуациях. Встраивание пословицы и поговорки в контекст.  
Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале» 

Раздел «Познавательные действия при работе с алгоритмами» 

Составление алгоритма учебных действий при решении учебных или практических задач (например, составление плана простого эксперимента, 
определение изменяемых признаков частей речи). 

Выполнение алгоритма учебных действий при работе с правилом, при решении учебной задачи на изучаемом программном материале (например, 

определение действительных и страдательных причастий). 
Определение понятия по заданному алгоритму на изучаемом программном материале (например, параллелограмм; словообразование; револю-

ция). 

Раздел «Познавательные действия при работе с информацией, коррекция и развитие познавательных процессов» 

Оперирование приемами запоминания и воспроизведения информации: составление схем-опор, опосредованное запоминание, использование 

мнестических символов.  

Интерпретация и обобщение информации из нескольких отличающихся источников. 
Анализ, сопоставление и сравнение информации, представленной в тексте, таблице, на диаграмме, схеме, рисунке, карте. 

Оперирование информацией, представленной схематично (например, пунктуация в схемах предложений, схема правила). 

Раздел «Познавательные действия по преобразованию информации» 

Представление информации в виде простых конспектов, таблиц, схем, графиков.  

Составление тезисов устного или письменного сообщения. 

9 КЛАСС  
Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности» 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, классификации» 

Выделение совокупности признаков и оперирование признаками явлений, событий, учебных и научных понятий: общее и частное (существенное 
и несущественное), целое и часть, общее и различное в изучаемых объектах. 

Анализ объекта или процесса на основе наблюдения, аналитическое суждение (например, на основе описания опыта и его результата; на основе 
описания действий человека суждения об их возможных последствиях). 

Анализ, сравнение, классификация и обобщение фактов, процессов и явлений на учебном материале (например, анализ: правонарушение и его 

признаки; классификация: права человека (экономические, социальные, культурные); сравнение: неосторожность и умысел). 
Анализ информации из различных источников, ее сопоставление и обобщение: выделение существенной информации из текстов разных видов. 

Синтезирование информации: восстановление контекста путем подбора соответствующего понятия; восстановление текста путем восполнения 

выпущенных фрагментов. 
Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций обобщения, абстрагирования, конкретизации» 

Обобщение понятий, событий, процессов, информации. 

Обобщение информации, представленной в разных модальностях. 
Раздел «Развитие логических умений делать суждения, умозаключение, определять и подводить под понятие» 

Формулирование вывода на основе резюмирования информации. 

Обоснование собственной точки зрения по вопросу в тексте, относительно позиции автора текста. 
Обоснование суждения, нахождение подтверждения в виде примеров из текста. 

Формулирование вывода на основе анализа разных точек зрения, приведение собственной аргументации. 

Определение понятия на основе распознавания системы признаков и установления их соотношения, при необходимости по смысловой опоре 
(например, юридическая ответственность, гражданское право). Подведение под понятие. 

Конкретизация понятия через другие понятия, определение практического значения и применения понятия (например, законодательство, право). 



 

Раздел «Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и поговорок, текстов» 

Оперирование пословицами и поговорками в самостоятельной речи. Употребление пословиц и поговорок в соотнесении с социальной ситуацией. 
Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале» 

Раздел «Познавательные действия при работе с алгоритмами» 

Определение и выполнение алгоритма учебных действий (например, пунктуационный разбор предложения). 

Выполнение алгоритма учебных действий при работе с правилом, при решении учебной задачи на изучаемом программном материале (например, 

знаки препинания в сложных предложениях). 

Определение понятия по заданному алгоритму на изучаемом программном материале (например, бессоюзное предложение; популяция; экосисте-
ма). 

Раздел «Познавательные действия при работе с информацией, коррекция и развитие познавательных процессов» 

Оперирование приемами запоминания и воспроизведения информации на учебном материале. 
Анализ, переработка и использование информации для решения практических задач. 

Нахождение и использование информации в разных жизненных ситуациях и в процессе общения.  
Использование различных источников информации для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Раздел «Познавательные действия по преобразованию информации» 

Преобразование информации из одного вида в другой и выбор формы фиксации и представления информации. 
Составление эссе по прочитанному. 

Составление и преобразование текстов делового стиля, личного характера, постов на странице сети Интернет. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО КОРРЕКЦИОННОМУ КУРСУ  

«ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКИЕ)» ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

5 КЛАСС 

Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности» 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, классификации» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

− выделять признаки предметов или явлений, оперировать ими на базовом уровне;  

− различать существенные и несущественные признаки предмета и явления; 

− объединять предметы и явления в группы по определенным признакам по заданному и самостоятельно найденному основанию; 

− синтезировать объект: восполнение целого по части (слов с пропущенными буквами, предложений с пропущенными словами); 

− синтезировать объект: восстановление текста из слов, предложений, отрывков, восстановление деформированного слова с опорой на кон-

текст предложения; 

− синтезировать текст как целое: установление прямых связей между событиями, причинно-следственных зависимостей; 

− выделять признаки двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;  

− сравнивать по визуальной опоре объекты по наиболее характерным признакам, делать вывод по результатам сравнения. 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций обобщения, абстрагирования, конкретизации» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

− устанавливать логические последовательности на материале учебных предметов; 

− определять с помощью взрослого видовые и родовое понятия;  

− обобщать предметы, объекты и конкретные/простые учебные понятия по существенным признакам с опорой на образец, исключать лишнее 

из ряда объектов, объединенных общим признаком; 

− определять обстоятельства, предшествовавшие возникновению связи между явлениями, выделять из этих обстоятельств определяющие, ко-

торые являются причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений по предварительному совместному анализу;  

− конкретизировать информацию в контексте решаемой задачи;  

− устанавливать закономерности в числовых последовательностях. 

Раздел «Развитие логических умений делать суждения, умозаключение, подводить под понятие» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

− строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям по план-вопросам;  

− подводить под правило с помощью взрослого, делать вывод на основе анализа и наблюдения за частными случаями и примерами на данное 

правило; 

− строить суждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки;  

− делать умозаключение по аналогии;  

− давать определение конкретному/простому учебному понятию через род и видовое отличие с опорой на алгоритм учебных действий.  

Раздел «Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и поговорок, текстов» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

− выделять неочевидную информацию в тексте на основе сопоставления фактов по опорным вопросам; 

− устанавливать причинно-следственные связи между информационными частями текста со скрытым смыслом, делать выводы по опорным 

вопросам; 

−  понимать и объяснять скрытый смысл текста при необходимости по наводящим вопросам; 

− объяснять скрытый смысл пословиц и поговорок с опорой на проиллюстрированный контекст жизненной ситуации. 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале»  

Раздел «Познавательные действия при работе с алгоритмами» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

− выполнять последовательность учебных действий в соответствии с поставленной задачей по визуальной опоре; 

− определять последовательность выполнения действий и составлять простые инструкции из двух-трех шагов; 

− удерживать алгоритм работы с правилом с опорой на визуализацию; 

− сохранять последовательность учебных действий при самостоятельном выполнении задания; 

− определять понятие по заданному алгоритму на изучаемом программном материале 5 класса. 

Раздел «Познавательные действия при работе с информацией, коррекция и развитие познавательных процессов» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

− анализировать, сопоставлять, обобщать зрительную и слуховую информацию; 

− анализировать и восполнять пространственные образы; 

− владеть навыкам пространственной ориентировки; 

− оперировать приемами запоминания и воспроизведения информацией на учебном материале 5 класса; 

− ориентироваться в содержании справочной информации, отвечать на вопросы, используя явно заданную в источнике информацию; 

− интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя неявно заданную информацию; 

− определять основную и второстепенную информацию при решении практических задач; 

− владеть постановкой вопроса при работе с информацией; 

− создавать собственные тексты, применять информацию из текста при решении учебно-практических задач; 

− понимать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, схемы, рисунка, карты. 

Раздел «Познавательные действия по преобразованию информации» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 



 

− понимать смысловую структуры текста: определение темы, главной мысли; 

− владеть логическими приемами переработки информации (заполнение таблицы, введение числовых данных); 

− преобразовывать текстовую информацию в таблицу с помощью педагога; 

− ориентироваться в схематично представленной информации, составлять высказывание с опорой на схему; 

− кодировать и декодировать информацию. 

6 КЛАСС 

Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности» 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, классификации» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

− выделять признаки конкретных/простых учебных понятий с опорой на образец; 

− выделять существенные признаки житейских/простых учебных понятий, обосновывая ответ; 

− классифицировать существенные и несущественные признаки житейских/простых учебных понятий с опорой на алгоритм; 

− классифицировать житейские/простые учебные понятия по заданным правилам, давать словесную характеристику основанию классифика-

ции и каждому классу при необходимости с направляющей помощью; 

− синтезировать объект: восполнение недостающих звеньев целого на материале учебных предметов история, география, биология, литерату-

ра при необходимости с использованием слов для справок; 

− понимать целостность контекста: связь частей в единое смысловое целое, понимание значения неизвестного слова или выражения на основе 

контекста, установление скрытых связей между событиями; 

− сравнивать конкретные понятия/простые учебные понятия на основании сопоставления существенных признаков с опорой на алгоритм. 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций обобщения, абстрагирования, конкретизации» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

− устанавливать логические связи между понятиями, определять причинно-следственные зависимости на учебном материале предметов есте-

ственно-научного и гуманитарного цикла; 

− определять родо-видовые отношения на учебном материале предметов естественно-научного цикла; 

− обобщать житейские/простые учебные понятия, исключать лишнее из ряда конкретных/простых учебных понятий, объединенных общим 

признаком; 

− устанавливать причинно-следственные зависимости в исторических событиях. 

Раздел «Развитие логических умений делать суждения, умозаключение, подводить под понятие» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

− строить рассуждения о причинах события и явления, выделяя наиболее вероятные из них, предполагать последствия по совместному пред-

варительному анализу;  

− делать умозаключение по аналогии на основе изучаемого учебного материала; 

− делать умозаключение из двух и более посылок с опорой на словесное описание; 

− строить суждения с логическими связками «и, или, не»; использовать отрицание в суждениях; определять истинность и ложность суждений, 

аргументируя ответ; 

− давать определение учебному понятию (историческим, биологическим, математическим и т.д.) через обобщение существенных признаков и 

установление связи между ними с опорой на алгоритм учебных действий. 

Раздел «Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и поговорок, текстов» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

− проводить образные сравнения, объяснять метафоры; 

− употреблять в речи изученные пословицы и поговорки применительно к характеристике поступков людей или жизненной ситуацией; 

− выделять синонимичность значений пословиц и поговорок; 

− сопоставлять синонимичные по значению пословицы и поговорки с жизненной ситуацией на примере собственного опыта; 

− уметь применять пословицы и поговорки к разным жизненным ситуациям. 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале» 

Раздел «Познавательные действия при работе с алгоритмами» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

− планировать и сохранять последовательность учебных действия при решении учебных и практических задач; 

−  соблюдать алгоритм учебных действий при работе с правилом, при решении учебной задачи на изучаемом программном материале 6 клас-

са; 

− определять понятие по заданному алгоритму на изучаемом программном материале 6 класса. 

Раздел «Познавательные действия при работе с информацией, коррекция и развитие познавательных процессов» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

− результат по параметрам переработки зрительной и слуховой информации и пространственной ориентировки соответствует предшествую-

щему году с учетом усложнения материала; 

− оперировать приемами запоминания и воспроизведения информацией на учебном материале 6 класса; 

− находить и извлекать информацию: определять место искомой информации (выборочное чтение, нахождение фрагмента текста) на материа-

ле учебных предметов; 

− находить и извлекать одну или несколько единиц информации, расположенных в разных фрагментах текста; 

− определять наличие/отсутствие информации; 

− оценивать достаточность информации для решения практических задач; 

− оперировать информацией, представленной в таблице, диаграмме, схеме, рисунке, карте; 

− использовать информацию, представленную схематично. 

Раздел «Познавательные действия по преобразованию информации» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

− преобразовывать информацию из одной формы в другую по образцу; 

− строить схему рассуждений на основе правила с использованием направляющей помощи; 

− переводить информацию из графического или символьного представления в текстовое и наоборот. 

7 КЛАСС 

Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности» 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, классификации» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

− выделять признаки учебных и научных понятий с опорой на образец; 

− выделять существенные признаки учебных и научных понятий, обосновывая ответ; 

− классифицировать существенные и несущественные признаки учебных и научных понятий с опорой на образец; 

− классифицировать учебные и научные понятия по заданным правилам, давать словесную характеристику основанию классификации и каж-

дому классу; 

− анализировать части, складывать целый текст из частей и выстраивать последовательное повествование по опорным словам; 

− синтезировать объект: восстановление причинно-следственных зависимостей из частей текста на материале предметов естественно-

научного и гуманитарного цикла с опорой на логическую схему; 



 

− сравнивать учебные и научные понятия на основании сопоставления существенных признаков с опорой на образец. 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций обобщения, абстрагирования, конкретизации» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

− устанавливать общность в логических и семантических единицах; 

− определять причинно-следственных зависимости между явлениями на материале учебных предметов история, география, биология; 

− обобщать учебные понятия, исключать лишнее из ряда учебных понятий, объединенных общим признаком, при необходимости с использо-

ванием справочной информации; 

− устанавливать закономерности в процессах и явлениях. 

Раздел «Развитие логических умений делать суждения, умозаключение, подводить под понятие» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

− делать индуктивные и дедуктивные умозаключения; 

− строить суждения с использованием логических связок (кванторов): все, всякий, любой, каждый, некоторые; 

− определять обратимые и необратимые предположения; 

− давать определение научному понятию по опорной схеме. 

Раздел «Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и поговорок, текстов» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

− употреблять образные сравнения в речи; 

− распознавать фразеологизмы; 

− объяснять широко употребляемые пословицы и поговорки на основе личного опыта; 

− понимать нравственный смысл значения пословиц и поговорок; 

− выделять и объяснять оценочные суждения, заключенные в пословицах и поговорках; 

− соотносить пословицы и поговорки с социальными ситуациями, иллюстрирующими одобряемое и неодобряемое поведение. 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале» 

Раздел «Познавательные действия при работе с алгоритмами» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

− составлять алгоритм собственных действий; 

− корректировать работу по алгоритму, вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия; 

− соблюдать алгоритм учебных действий при работе с правилом, при решении учебной задачи на изучаемом программном материале 7 класса; 

− определять понятие по заданному алгоритму на изучаемом программном материале 7 класса. 

Раздел «Познавательные действия при работе с информацией, коррекция и развитие познавательных процессов» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

− результат по параметрам переработки зрительной и слуховой информации и пространственной ориентировки соответствует предшествую-

щему году с учетом усложнения материала; 

− оперировать приемами запоминания и воспроизведения информацией на учебном материале 7 класса; 

− формулировать поисковый запрос, отбирать информацию; 

− упорядочивать, ранжировать, классифицировать информацию; 

− формулировать выводы, основываясь на источнике информации, находить аргументы, подтверждающий вывод; 

− выбирать из текста тезис, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; 

− анализировать, сопоставлять и сравнивать информацию, представленную в тексте, таблице, диаграмме, схеме, рисунке, карте; 

− оперировать информацией, представленной схематично. 

Раздел «Познавательные действия по преобразованию информации» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

− перерабатывать текстовую информацию в графическую, извлекать текстовую информацию из графической (схемы, таблицы, диаграммы); 

− составлять план-конспект текста на материале учебных предметов по шаблону. 

8 КЛАСС 
Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности» 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, классификации» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

− выделять совокупность признаков учебных и научных понятий и устанавливать их соотношение с опорой на образец на программном мате-

риале; 

− классифицировать и группировать информацию из различных источников на материале учебных предметов естественно-научного цикла; 

− синтезировать информацию: восстановление недостающих событий по логической зависимости по предварительному совместному анализу; 

− сравнивать факты и процессы в истории, литературе, биологии, географии на основе установления и сопоставления обобщенных характери-

стик по составленному плану или образцу. 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций обобщения, абстрагирования, конкретизации» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

− обобщать и резюмировать информацию; 

− выбирать из текста тезис, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; 

− формулировать выводы на основе обобщения отдельных частей текста; 

− обнаруживать противоречия, содержащиеся в одном или нескольких текстах; 

− соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать причинно-следственные связи, не показанные в тексте напрямую; 

− устанавливать логические отношения между понятиями. 

Раздел «Развитие логических умений делать суждения, умозаключение, подводить под понятие» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

− выдвигать предположение, подтверждать или опровергать его соответствующей информацией с использованием справочной информации; 

− строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте; 

− делать умозаключение о каких-либо событиях, содержащихся в тексте, резюмировать; 

− оценивать достоверность предложенной информации, высказывать оценочные суждения на основе текста; 

− давать определение понятию через другие понятия, устанавливать соподчинение понятий. 

Раздел «Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и поговорок, текстов» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

− использовать литературный прием образного сравнения; 

− применять и употреблять в речи пословицы и поговорки в различных жизненных ситуациях; 

− встраивать пословицы и поговорки в контекст.  

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале» 

Раздел «Познавательные действия при работе с алгоритмами» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

− самостоятельно подбирать или составлять алгоритм учебных действий при решении учебных или практических задач; 

− выполнять алгоритм учебных действий при работе с правилом, при решении учебной задачи на изучаемом программном материале 8 класса; 

− определять понятие по заданному алгоритму на изучаемом программном материале 8 класса. 



 

Раздел «Познавательные действия при работе с информацией, коррекция и развитие познавательных процессов» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

− результат по параметрам переработки зрительной и слуховой информации и пространственной ориентировки соответствует предшествую-

щему году с учетом усложнения материала; 

− оперировать приемами запоминания и воспроизведения информацией на учебном материале 8 класса; 

− интерпретировать и обобщать информацию из нескольких отличающихся источников; 

− критически оценивать информацию, распознавать достоверность информации в сети Интернет; 

− анализировать, сопоставлять и сравнивать информацию, представленную в тексте, таблице, диаграмме, схеме, рисунке, карте на материале 

программы 8 класса; 

− оперировать информацией, представленной схематично на материале программы 8 класса. 

Раздел «Познавательные действия по преобразованию информации» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

− представлять информацию в виде простых конспектов, таблиц, схем, графиков;  

− составлять тезисы устного или письменного сообщения. 

9 КЛАСС 

Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности» 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, классификации» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

− выделять совокупность признаков и оперировать признаками явлений, событий, житейских и научных понятий; 

− анализировать объект или процесс на основе наблюдения с опорой на схему; 

− анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты, процессы и явления на учебном материале; 

− анализировать информацию из различных источников, сопоставлять, классифицировать и обобщать ее; 

− синтезировать информацию: восстанавливать контекст, подбирая соответствующее понятие; восстанавливать текст путем восполнения вы-

пущенных фрагментов. 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций обобщения, абстрагирования, конкретизации» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

− совершать логические действия обобщения; 

− обобщать понятия, события, процессы, информацию; 

− устанавливать логические связи в соответствии с решаемой практической задачей; 

− обобщенно излагать переработанную информацию. 

Раздел «Развитие логических умений делать суждения, умозаключение, подводить под понятие» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

− делать вывод, резюмируя информацию; 

− строить рассуждения, высказывать и обосновывать собственную точку зрения по вопросу в тексте; 

− строить рассуждение, высказывать свою точку зрения относительно позиции автора текста; 

− обосновывать суждение, находить подтверждение в виде примеров из текста; 

− делать вывод на основе анализа разных точек зрения, приводить собственную аргументацию; 

− подводить под понятие на основе распознавания системы признаков и установления их соотношения при необходимости по смысловой опо-

ре; 

− понимать практическое значение и применение понятия; 

− уметь конкретизировать понятие через другие понятия. 

Раздел «Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и поговорок, текстов» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

− оперировать пословицами и поговорками, употреблять их в речи на уровне соответствующего года обучения. 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале» 

Раздел «Познавательные действия при работе с алгоритмами» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

− строить самостоятельно алгоритм учебных действий; 

− выполнять алгоритм учебных действий при работе с правилом, при решении учебной задачи на изучаемом программном материале 9 класса; 

− определять понятие по заданному алгоритму на изучаемом программном материале 9 класса. 

Раздел «Познавательные действия при работе с информацией, коррекция и развитие познавательных процессов» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

− результат по параметрам переработки зрительной и слуховой информации и пространственной ориентировки соответствует предшествую-

щему году с учетом усложнения материала; 

− оперировать приемами запоминания и воспроизведения информацией на учебном материале 9 класса; 

− осознавать информационные потребности, выбирать и осуществлять оптимальные поисковые действия; 

− анализировать, перерабатывать и использовать информацию для решения практических задач;  

− находить и использовать информацию в разных жизненных ситуациях и в общении; 

− использовать различные источники информации для решения различных учебных и практико-ориентированных задач. 

Раздел «Познавательные действия по преобразованию информации 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

− преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации; 

− составлять эссе по прочитанному; 

− составлять и преобразовывать тексты делового стиля, личного характера, посты на странице сети Интернет. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия (дефектологические)» является частью программы коррекционной работы и обязателен для 
изучения. Содержание коррекционного курса, представленное в рабочей программе АООП ООО обучающихся с ЗПР, соответствует ФГОС ООО. В соответ-

ствии с учебным планом ФАООП ООО обучающихся с ЗПР на изучение курса «Психокоррекционные занятия (дефектологические)» отводится 1 час в неде-

лю (34 часа в учебном году). 
Тематическое планирование и количество часов, отводимых на освоение каждого модуля коррекционного курса «Психокоррекционные занятия 

(дефектологические)» определяется учителем-дефектологом самостоятельно. При этом Организация вправе сама вносить изменения в содержание и распре-

деление учебного материала по годам обучения, в последовательность изучения модулей и количество часов на освоение каждой темы, определение органи-
зационных форм обучения и т.п. Обоснованность данных изменений определяется индивидуальными психофизическими особенностями конкретных обу-

чающихся с ЗПР, степенью усвоенности ими учебных тем, рекомендациями ППк. 

Тематическое планирование представлено по годам обучения, в нём указано рекомендуемое количество часов, отводимое на изучение модулей. 
Основные виды деятельности обучающихся с ЗПР перечислены при изучении каждой темы и направлены на достижение планируемых результа-

тов обучения. 

5 КЛАСС 

Общее количество часов – 34.  

Тематические блоки, темы Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности» 



 

Коррекция и развитие базо-

вых логических действий и 
мыслительных операций 

анализа, синтеза, сравнения, 

классификации (8 ч) 

Выделение признаков предметов, объектов или явлений, оперирование 

ими на базовом уровне на материале учебных предметов. Характери-
стика объекта по признакам. Различение существенных и несуще-

ственных признаков предмета, объекта и явления. Определение при-

знаков сходства и различия на основе сопоставления. Сравнение объ-

ектов по наиболее характерным признакам, подведение к выводу по 

результатам сравнения. 

Объединение предметов и явлений в группы по определенным при-
знакам, группировка. Синтезирование объекта. Восполнение целого по 

части. Восстановление текста. Синтезирование текста как целого: 

установление прямых связей между событиями, причинно-
следственных зависимостей. 

Проводить выделение, сопоставление признаков 

предметов, объектов или явлений по заданному 
алгоритму. 

Проводить анализ и различать существенные и 

несущественные признаки с помощью педагога. 

Группировать по заданному и самостоятельно 

найденному основанию. 

Синтезировать объекты по образцу. 
Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте 

событий, явлений, процессов с помощью педагога. 

 

Коррекция и развитие базо-

вых логических действий и 
мыслительных операций 

обобщения, абстрагирова-

ния, конкретизации (5 ч) 
 

Установление логической последовательности в числовых рядах, при-

родных явлениях, жизненных циклах, жизненных событиях, учебных 
действиях. Определение причины и следствия. 

Определение видового и родового понятий. Обобщение объектов и 

конкретных житейских понятий/простых учебных понятий по суще-
ственным признакам с исключением лишнего. Обобщение и конкрети-

зация житейских понятий/простых учебных понятий. 

Устанавливать логические последовательности с 

опорой на образец. Определять видовые и родовые 
понятия с помощью педагога. Устанавливать при-

чинно-следственные зависимости по смысловой 

опоре. Проводить обобщение по смысловой опоре. 
Исключать «лишнее» понятие. Конкретизировать 

понятия с помощью педагога. 

Развитие логических умений 

делать суждения, умозаклю-
чение, определять и подво-

дить под понятие (5 ч) 

 

Построение рассуждений. Обобщение правила и формулирование 

вывода. Умозаключение по аналогии. Определение конкретного поня-
тия/простого учебного понятия через род и видовое отличие по алго-

ритму учебных действий. Подведение объекта под понятие (на мате-

риале житейских понятий/простых учебных понятий).  Построение 
суждений на основе сравнения предметов и явлений с выделением при 

этом общих признаков.  

Строить рассуждения по вопросам. Подводить под 

правило, делать вывод на основе анализа и наблю-
дения за частными случаями и примерами на дан-

ное правило с помощью педагога. 

Строить суждение на основе сравнения предметов 
и явлений по вопросам. 

Делать умозаключение по аналогии с помощью 

педагога. 
Давать определение конкретному поня-

тию/простому учебному понятию)   через род и 

видовое отличие с опорой на алгоритм учебных 
действий. 

Развитие способности к 

пониманию скрытого смысла 
пословиц и поговорок, тек-

стов (4 ч) 

Выделение информации в тексте. Понимание и объяснение скрытого 

смысла текста. Выделение и пояснение обобщено-образного выраже-
ния, заключенного в пословице и поговорке, на примере широко упо-

требляемых пословиц и поговорок. Сопоставление пословицы с жиз-

ненной ситуацией на примере поступков героя рассказа, истории. 
Определение темы в пословицах и поговорках. Отнесенность посло-

виц и поговорок к тематическим группам. 

Анализировать неочевидную информацию в тек-

сте на основе сопоставления фактов по опорным 
вопросам. Определять скрытый смысл в тексте, 

пословицах и поговорках по наводящим вопросам. 

Сопоставлять пословицы с жизненной ситуацией. 
Относить пословицу к определенной теме. 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале» 

Познавательные действия 
при работе с алгоритмами (3 

ч) 

Составление простых инструкций из двух-трех шагов и последова-
тельности выполнения действий. Работа с алгоритмом применения 

правила по визуальной опоре. 

Алгоритм определения понятий на изучаемом программном материа-
ле. 

Выполнять учебные действия по алгоритму. 
Определять последовательность выполнения дей-

ствий и составлять простые инструкции из двух-

трех шагов на учебном материале. 

Познавательные действия 

при работе с информацией, 
коррекция и развитие позна-

вательных процессов (4 ч) 

Анализ и сопоставление зрительно воспринимаемых объектов (иден-

тификация, сличение, восполнение). Дифференциация наложенных 
объектов. Анализ и восполнение пространственных образов. Приемы 

слухоречевого и опосредованного запоминания.  

Воспроизведения информации по визуальной опоре.  
Анализ и переработка познавательной и учебной информации.  Ориен-

тировка в содержании справочной информации, нахождение в источ-

нике ответов на вопросы с использованием явно заданной информа-
ции. 

Интерпретация информации, нахождение в источнике ответов на во-

просы с использованием неявно заданной информации. 
Различение и определении основной и второстепенной информации 

при решении практических задач. Создание собственных текстов на 

основе справочной информации. Анализ информации, представленной 
в виде таблицы, диаграммы, схемы, рисунка, карты. 

Анализировать, сопоставлять, обобщать зритель-

ную и слуховую информацию. Оперировать прие-
мами запоминания и воспроизведения информа-

цией на учебном материале 5 класса. 

Интерпретировать информацию с помощью педа-
гога. 

Формулировать вопрос при работе с информаци-

ей. 
Определять основную и второстепенную инфор-

мацию при решении практических задач на основе 

предварительного совместного анализа. 
Создавать собственные тексты, применять инфор-

мацию из текста при решении учебно-

практических задач по предварительно составлен-
ному плану. 

Анализировать информацию, представленную в 

виде таблицы, диаграммы, схемы, рисунка, карты. 

Познавательные действия по 
преобразованию информа-

ции (4 ч) 
 

Текст. Смысловая структура текста. Анализ учебного текста. Опреде-
ление темы, главной мысли. Отработка логических приемов перера-

ботки информации (заполнение таблицы, введение числовых данных). 
Преобразование текстовой информации в таблицу. Ориентировка в 

схематично представленной информации. Кодирование и декодирова-

ние информации (шифровка символами). 

Определять тему, главную мысль текста. Выпол-
нять логические приемы переработки информа-

ции. Преобразовывать текстовую информацию в 
таблицу. Кодировать и декодировать информацию 

на элементарном уровне. 

6 КЛАСС 

Общее количество часов – 34.  

Тематические блоки, темы Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности» 

Коррекция и развитие базо-

вых логических действий и 

мыслительных операций 

анализа, синтеза, сравнения, 
классификации (6 ч) 

Выделение признаков конкретных понятий/простых учебных понятий 

на материале учебных предметов, оперирование признаками, опреде-

ление существенных признаков. Различение существенных и несуще-

ственных признаков житейских понятий/простых учебных понятий. 
Классификация житейских, конкретных и простых учебных понятий 

по заданным правилам. Словесное определение основания классифи-

кации и каждого класса. 
Синтезирование объектов. Восполнение недостающих звеньев целого 

на материале учебных предметов. Анализ целостности контекста: 

связь частей в единое смысловое целое, понимание значения неизвест-
ного слова или выражения на основе контекста, установление скрытых 

связей между событиями. 

Выделять признаки конкретных понятий/простых 

учебных понятий с опорой на образец.  Выделять 

существенные признаки житейских поня-

тий/простых учебных понятий, обосновывая ответ 
по наводящим вопросам. Классифицировать суще-

ственные и несущественные признаки житейских 

понятий/простых учебных понятий с опорой на 
алгоритм. Классифицировать житейские, конкрет-

ные и простые учебные  понятия по заданным 

правилам. Словесно характеризовать основание 
классификации с направляющей помощью. 

Синтезировать объект: совершать действия по 



 

Сравнение конкретных понятий/простых учебных понятий на основа-

нии сопоставления существенных признаков. 

восполнению недостающих звеньев целого на 

материале учебных с использованием слов для 
справок. 

Сравнивать конкретные понятия/простые учебные 

понятия на основании сопоставления существен-

ных признаков с опорой на алгоритм. 

Коррекция и развитие базо-

вых логических действий и 

мыслительных операций 
обобщения, абстрагирова-

ния, конкретизации (6 ч) 

Установление логических связей между понятиями, определение при-

чинно-следственных зависимостей. Установление родовидовых отно-

шений. 
Обобщение житейских, конкретных понятий/простых учебных поня-

тий и «исключение лишнего» из ряда этих понятий, объединенных 

общим признаком. 
Установление причинно-следственных зависимостей в исторических 

событиях. 

Устанавливать логические связи между понятия-

ми, определять причинно-следственные зависимо-

сти после предварительного анализа. 
Определять родо-видовые отношения. 

Обобщать житейские, конкретные поня-

тия/простые учебные понятия с направляющей 
помощью, исключать лишнее из ряда этих поня-

тий, объединенных общим признаком, аргументи-
ровать ответ. 

Устанавливать причинно-следственные зависимо-

сти в исторических событиях по наводящим во-
просам. 

Развитие логических умений 

делать суждения, умозаклю-

чение, определять и подво-
дить под понятие (5 ч) 

Знакомство с алгоритмом рассуждения о причинах события или явле-

ния, анализ наиболее вероятных из них, определение возможных по-

следствий. Умозаключение по аналогии. Умозаключение из двух и 
более посылок с опорой на словесное описание. Суждения с логиче-

скими связками и, или, не. Применение отрицания в суждениях. Опре-

деление истинности и ложности суждений с аргументацией ответа.  
Алгоритм определения учебного понятия через обобщение суще-

ственных признаков и установление связи между ними. Алгоритм 

подведения объекта под учебное понятие. 

Строить с помощью педагога рассуждения о при-

чинах события и явления. 

Делать умозаключение по аналогии в простых 
случаях. 

Делать умозаключение из двух и более посылок с 

опорой на словесное описание. 
Строить суждения с логическими связками «и, 

или, не»; использовать отрицание в суждениях; 

определять истинность и ложность суждений,  
аргументируя ответ. 

Давать определение учебному понятию через 

обобщение существенных признаков и установле-
ние связи между ними с опорой на алгоритм учеб-

ных действий. 

Развитие способности к 
пониманию скрытого смысла 

пословиц и поговорок, тек-

стов (4 ч) 

Употребление в речи пословиц и поговорок применительно к характе-
ристике поступков людей или жизненной ситуации. Выделение и 

пояснение обобщено-образного выражения, заключенного в пословице 

и поговорке. Синонимичность значений пословиц и поговорок. Сопо-
ставление синонимичных по значению пословиц и поговорок с жиз-

ненной ситуацией на примере собственного опыта. Разноплановость 

значений пословиц и поговорок, применение пословицы и поговорки к 

разным жизненным ситуациям.  

Проводить образные сравнения, объяснять мета-
форы с направляющей помощью. 

Употреблять в речи изученные пословицы и пого-

ворки применительно к характеристике поступков 
людей или жизненной ситуации. 

Выделять с направляющей помощью синонимич-

ность значений пословиц и поговорок. 

Сопоставлять с направляющей помощью синони-

мичные по значению пословицы и поговорки с 

жизненной ситуацией на примере собственного 
опыта. 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале» 

Познавательные действия 

при работе с алгоритмами 
(4 ч) 

Освоение алгоритма учебных действий при работе с правилом, при 

решении учебной задачи на изучаемом программном материале. 
Определение понятия по заданному алгоритму на изучаемом про-

граммном материале. 

Планировать и сохранять последовательность 

учебных действия при решении учебных и прак-
тических задач. 

Соблюдать алгоритм учебных действий при рабо-

те с правилом, при решении учебной задачи на 
изучаемом программном материале 6 класса. 

Определять понятие по заданному алгоритму на 

изучаемом программном материале 6 класса. 

Познавательные действия 

при работе с информацией, 

коррекция и развитие позна-
вательных процессов (5 ч) 

Анализ и переработка зрительной и слуховой информации (сличение, 

сопоставление, нахождение идентичных фигур, распознавание нало-

женных изображений, выделение фигур из сложного чертежа, нахож-
дение противоречивых изображений). Анализ пространственного 

расположения фигур. 

Оперирование приемами запоминания и воспроизведения информации 
на учебном материале: выделение опорных слов, воспроизведение 

текста по опорным словам. 

Проведение учебных действий по работе с информацией: нахождение 
и извлечение заданной информации в соответствии с инструкцией; 

определение места искомой информации (выборочное чтение, нахож-

дение фрагмента текста). 
Определение, нахождение и извлечение одной или нескольких единиц 

информации, расположенных в разных фрагментах текста. Определе-

ние наличия/отсутствия информации. 
Проведение оценки достаточности информации для решения практи-

ческих задач. 

Оперирование информацией, представленной в таблице, на диаграмме, 
схеме, рисунке, карте. Использование информации, представленной 

схематично. 

Сличать, сопоставлять, находить идентичные 

фигуры, распознавать наложенные изображения, 

выделять фигуры из сложного чертежа, находить 
противоречивые изображения. 

Оперировать приемами запоминания и воспроиз-

ведения информацией на учебном материале 6 
класса. 

Находить и извлекать информацию: определять 

место искомой информации. 
Находить и извлекать одну или несколько единиц 

информации, расположенных в разных фрагмен-

тах текста. 
Определять наличие/отсутствие информации. 

Оперировать информацией, представленной в 

таблице, диаграмме, схеме, рисунке, карте. 
Использовать информацию, представленную схе-

матично. 

Познавательные действия по 

преобразованию информа-

ции (4 ч) 

Преобразование информации из одной формы в другую различными 

способами по образцу. 

Выстраивание схемы рассуждений на основе правила по вопросам. 

Преобразование информации из графического или символьного пред-
ставления в текстовое и наоборот. 

Преобразовывать информацию из одной формы в 

другую по образцу. 

Строить схему рассуждений с использованием 

направляющей помощи. 
Переводить информацию из графического или 

символьного представления в текстовое и наобо-

рот. 

7 КЛАСС 

Общее количество часов – 34.  

Тематические блоки, темы Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности» 



 

Коррекция и развитие базо-

вых логических действий и 
мыслительных операций 

анализа, синтеза, сравнения, 

классификации (5 ч) 

Выделение признаков учебных и научных понятий. 

Выделение существенных признаки учебных и научных понятий. 
Различение существенных и несущественных признаков учебных и 

научных понятий. 

Классификация учебных и научных понятий по заданным правилам, 

словесное определение основания классификации и каждого класса. 

Синтезирование объекта: восстановление причинно-следственных 

зависимостей из частей текста. 
Сравнение учебных и научных понятий на основании сопоставления 

существенных признаков. 

Выделять признаки учебных и научных понятий с 

опорой на образец. 
Выделять существенные признаки учебных и 

научных понятий, обосновывая ответ с направля-

ющей помощью. 

Классифицировать существенные и несуществен-

ные признаки учебных и научных понятий с опо-

рой на образец. 
Классифицировать учебные и научные понятия по 

заданным правилам, давать словесную характери-

стику основанию классификации и каждому клас-
су. 

Синтезировать объект: восстановление причинно-

следственных зависимостей из частей текста на 
материале с опорой на логическую схему. 

Сравнивать  учебные и научные понятия на осно-

вании сопоставления существенных признаков с 
опорой на образец. 

Коррекция и развитие базо-

вых логических действий и 
мыслительных операций 

обобщения, абстрагирова-

ния, конкретизации (4 ч) 

Установление общности в логических и семантических единицах. 

Определение причинно-следственной зависимости между явлениями. 
Обобщение учебных понятий, исключение лишнего из ряда учебных 

понятий, объединенных общим признаком. 

Установление закономерностей в процессах и явлениях. 

Устанавливать общность в логических и семанти-

ческих единицах с направляющей помощью. 
Определять причинно-следственные зависимости 

между явлениями на изучаемом учебном материа-

ле. 
Обобщать учебные понятия, исключать лишнее из 

ряда учебных понятий, объединенных общим 

признаком с использованием справочной инфор-
мации. 

Устанавливать закономерности в процессах и 

явлениях с направляющей помощью. 

Развитие логических умений 
делать суждения, умозаклю-

чение, определять и подво-

дить под понятие (4 ч) 

Индуктивные и дедуктивные умозаключения. Суждения с использова-
нием логических связок (кванторов): все, всякий, любой, каждый, 

некоторые. Распознавание обратимых и необратимых предположений. 

Определение научного понятия по опорной схеме. 

Делать индуктивные и дедуктивные умозаключе-
ния с опорой на образец. 

Строить суждения с использованием логических 

связок (кванторов): все, всякий, любой, каждый, 
некоторые по образцу. 

Определять по смысловой опоре обратимые и 

необратимые предположения. 
Давать определение научному понятию по опор-

ной схеме. 

Развитие способности к 

пониманию скрытого смысла 

пословиц и поговорок, тек-

стов (4ч) 

Объяснение пословиц и поговорок на основе личного опыта. Понима-

ние нравственного смысла пословиц и поговорок. Выделение и объяс-

нение оценочных суждений, заключенных в пословицах и поговорках. 

Соотнесение пословиц и поговорок с социальными ситуациями, иллю-
стрирующими одобряемое и неодобряемое поведение. 

Объяснять широко употребляемые пословицы и 

поговорки на основе личного опыта. 

Понимать нравственный смысл значения пословиц 

и поговорок. 
Выделять и объяснять оценочные суждения, за-

ключенные в пословицах и поговорках с направ-

ляющей помощью. 
Соотносить пословицы и поговорки с социальны-

ми ситуациями, иллюстрирующими одобряемое и 

неодобряемое поведение. 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале» 

 Познавательные действия 

при работе с алгоритмами 

(5 ч) 

Составление алгоритма собственных действий. 

Соблюдение алгоритма учебных действий при работе с правилом, при 

решении учебной задачи на изучаемом программном материале. 
Определение понятий по заданному алгоритму на изучаемом про-

граммном материале. 

Составлять алгоритм собственных действий для 

решения учебной задачи. 

Соблюдать алгоритм учебных действий при рабо-
те с правилом, при решении учебной задачи на 

изучаемом программном материале 7 класса. 

Определять понятие по заданному алгоритму на 
изучаемом программном материале 7 класса. 

 

Познавательные действия 
при работе с информацией, 

коррекция и развитие позна-

вательных процессов (6 ч) 

Анализ и переработка зрительной и слуховой информации (объем 
переработки зрительной информации; объем переработки слухорече-

вой информации). 

Оперирование приемами запоминания и воспроизведения информа-
ции: использование смысловых опор. 

Логические приемы работы с информацией: формулирование поиско-

вого запроса, отбор необходимой информации в соответствии с учеб-
ной задачей, упорядочивание, ранжирование, классифицирование 

информации. 

Подведение под вывод на основе источника информации, нахождение 
аргументов, подтверждающих вывод. 

Определение в тексте тезиса, соответствующего содержанию и обще-

му смыслу текста. 
Анализ, сопоставление и сравнение информации, представленной в 

тексте, таблице, на диаграмме, схеме, рисунке, карте. 

Оперирование информацией, представленной схематично. 

Оперировать приемами запоминания и воспроиз-
ведения информацией на учебном материале 7 

класса. 

Формулировать поисковый запрос, отбирать ин-
формацию. 

Упорядочивать, ранжировать, классифицировать 

информацию. 
Формулировать выводы, основываясь на источни-

ке информации, находить аргументы, подтвер-

ждающий вывод. 
Выбирать из текста тезис, соответствующий со-

держанию и общему смыслу текста с направляю-

щей помощью. 
Анализировать, сопоставлять и сравнивать ин-

формацию, представленную в тексте, таблице, 

диаграмме, схеме, рисунке, карте. 

Оперировать информацией, представленной схе-

матично. 

 

Познавательные действия по 

преобразованию информа-

ции (6 ч) 

Преобразование текстовой информации в графическую. Извлечение 

текстовой информации из графической (схемы, таблицы, диаграммы, 

карты). Составление план-конспекта текста на материале учебных 
предметов. 

Перерабатывать текстовую информацию в графи-

ческую, извлекать текстовую информацию из 

графической (схемы, таблицы, диаграммы). 
Составлять план-конспект текста на материале 

учебных предметов по шаблону. 

8 КЛАСС 

Общее количество часов – 34.  



 

Тематические блоки, темы Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности» 

Коррекция и развитие базо-
вых логических действий и 

мыслительных операций 

анализа, синтеза, сравнения, 
классификации (5 ч) 

Выделение совокупности признаков учебных и научных понятий и 
установление их соотношения. 

Группировка информации из различных источников. 

 Синтезирование информации: восстановление недостающих событий 
по логической зависимости. Сравнение фактов и процессов на основе 

установления и сопоставления обобщенных характеристик по состав-

ленному плану или образцу. 

Выделять совокупность признаков учебных и 
научных понятий и устанавливать их соотноше-

ние с опорой на образец на программном матери-

але. 
Классифицировать и группировать информацию 

из различных источников. 

Синтезировать информацию: восстановление 
недостающих событий по логической зависимости 

по предварительному совместному анализу. 

Сравнивать факты и процессы в истории, литера-
туре, биологии, географии на основе установления 

и сопоставления обобщенных характеристик по 

составленному плану или образцу. 

Коррекция и развитие базо-

вых логических действий и 

мыслительных операций 
обобщения, абстрагирова-

ния, конкретизации (7 ч) 

Обобщение и резюмирование информации. Нахождение в тексте тези-

са, соответствующего содержанию и общему смыслу текста. 

Формулирование вывода на основе обобщения отдельных частей тек-
ста. 

Определение противоречия, содержащегося в одном или нескольких 

текстах. 
Соотношение фактов с общей идеей текста, установление причинно-

следственных связей, не показанных в тексте напрямую. 

Установление логических отношений между понятиями. Расположе-
ние понятий в последовательности от частного к общему. 

Обобщать и резюмировать информацию. 

Выбирать из текста тезис, соответствующий со-

держанию и общему смыслу текста. 
Формулировать выводы на основе обобщения 

отдельных частей текста. 

Обнаруживать противоречия, содержащиеся в 
одном или нескольких текстах по предваритель-

ному совместному анализу. 

Соотносить факты с общей идеей текста, устанав-
ливать причинно-следственные связи, не показан-

ные в тексте напрямую по предварительному 

совместному анализу. 
Устанавливать логические отношения между 

понятиями с направляющей помощью. 

Развитие логических умений 

делать суждения, умозаклю-
чение, определять и подво-

дить под понятие (5 ч) 

Построение предположений. Подтверждение или опровержение пред-

положения соответствующей информацией на основе текстового ис-
точника. 

Построение рассуждений в форме связи простых суждений об объек-

те: все, некоторые, ни одно, некоторые не.  
Определение достоверности предложенной информации, высказыва-

ние оценочных суждений на основе текста. 

Определение понятий через другие понятия, установление соподчи-
ненности понятий. 

Выдвигать предположение, подтверждать или 

опровергать его соответствующей информацией с 
использованием справочной информации. 

Строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте. 
Делать умозаключение о каких-либо событиях, 

содержащихся в тексте, 

резюмировать. 
Оценивать достоверность предложенной инфор-

мации, высказывать оценочные суждения на ос-

нове текста. 

 Давать определение понятию через другие поня-

тия, устанавливать соподчинение понятий с 
направляющей помощью. 

Развитие способности к 

пониманию скрытого смысла 

пословиц и поговорок, тек-
стов (3 ч) 

Применение и употребление пословиц и поговорок в различных жиз-

ненных ситуациях. Встраивание пословицы и поговорки в контекст.  

Использовать литературный прием образного 

сравнения. 

Применять и употреблять в речи пословицы и 
поговорки в различных жизненных ситуациях. 

Встраивать пословицы и поговорки в контекст. 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале» 

Познавательные действия 
при работе с алгоритмами 

(3 ч) 

Составление алгоритма учебных действий при решении учебных или 
практических задач. 

Выполнение алгоритма учебных действий при работе с правилом, при 

решении учебной задачи на изучаемом программном материале. 
Определение понятия по заданному алгоритму на изучаемом про-

граммном материале. 

Самостоятельно подбирать или составлять алго-
ритм учебных действий при решении учебных или 

практических задач. 

Выполнять алгоритм учебных действий при рабо-
те с правилом, при решении учебной задачи на 

изучаемом программном материале 8 класса. 

Определять понятие по заданному алгоритму на 

изучаемом программном материале 8 класса. 

Познавательные действия 

при работе с информацией, 
коррекция и развитие позна-

вательных процессов (5 ч) 

Оперирование приемами запоминания и воспроизведения информа-

ции: составление схем-опор, опосредованное запоминание, использо-
вание мнестических символов.  

Интерпретация и обобщение информации из нескольких отличающих-

ся источников. 
Анализ, сопоставление и сравнение информации, представленной в 

тексте, таблице, на диаграмме, схеме, рисунке, карте. 

Оперирование информацией, представленной схематично. 

− Оперировать приемами запоминания и 

воспроизведения информации на учебном мате-

риале 8 класса. 

Интерпретировать и обобщать информацию из 
нескольких отличающихся источников после 

предварительного совместного анализа. 

Оценивать информацию, распознавать достовер-
ность информации в сети Интернет. 

Анализировать, сопоставлять и сравнивать ин-

формацию, представленную в тексте, таблице, 
диаграмме, схеме, рисунке, карте на материале 

программы 8 класса. 

Оперировать информацией, представленной схе-
матично на материале программы 8 класса. 

Познавательные действия по 

преобразованию информа-
ции (3 ч) 

Представление информации в виде простых конспектов, таблиц, схем, 

графиков.  
Составление тезисов устного или письменного сообщения. 

Представлять информацию в виде простых кон-

спектов, таблиц, схем, графиков.  
Составлять тезисы устного или письменного со-

общения. 

9 КЛАСС 

Общее количество часов – 34.  

Тематические блоки, темы Основное одержание Основные виды деятельности обучающихся 

Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности» 

Коррекция и развитие базо-

вых логических действий и 
мыслительных операций 

Выделение совокупности признаков и оперирование признаками 

научных понятий. 
Анализ объекта или процесса на основе наблюдения, аналитическое 

Выделять совокупность признаков и оперировать 

признаками явлений, событий, научных понятий. 
Анализировать, сравнивать, классифицировать и 



 

анализа, синтеза, сравнения, 

классификации (4 ч) 

суждение. 

Анализ, сравнение, классификация и обобщение фактов, процессов и 
явлений на учебном материале. 

Анализ информации из различных источников, ее сопоставление и 

обобщение: выделение существенной информации из текстов разных 

видов. 

Синтезирование информации: восстановление контекста путем подбо-

ра соответствующего понятия; восстановление текста путем воспол-
нения выпущенных фрагментов. 

обобщать факты, процессы и явления. 

Анализировать информацию из различных источ-
ников, сопоставлять, классифицировать и обоб-

щать ее. 

Синтезировать информацию: восстанавливать 

контекст, подбирая соответствующее понятие; 

восстанавливать текст путем восполнения выпу-

щенных фрагментов. 

Коррекция и развитие базо-

вых логических действий и 

мыслительных операций 
обобщения, абстрагирова-

ния, конкретизации (5 ч) 

Обобщение понятий, событий, процессов, информации. 

Обобщение информации, представленной в разных модальностях. 

Обобщать понятия, события, процессы, информа-

цию. 

Устанавливать логические связи в соответствии с 
решаемой практической задачей. 

Обобщенно излагать переработанную информа-
цию. 

Развитие логических умений 

делать суждения, умозаклю-

чение, определять и подво-
дить под понятие (7 ч) 

Формулирование вывода на основе резюмирования информации. 

Обоснование собственной точки зрения по вопросу в тексте, относи-

тельно позиции автора текста. 
Обоснование суждения, нахождение подтверждения в виде примеров 

из текста. 

Формулирование вывода на основе анализа разных точек зрения, при-
ведение собственной аргументации. 

Определение понятия на основе распознавания системы признаков и 

установления их соотношения, при необходимости по смысловой 
опоре. Подведение под понятие. 

Конкретизация понятия через другие понятия, определение практиче-

ского значения и применения понятия. 

Делать вывод, резюмируя информацию. 

Строить рассуждения, высказывать и обосновы-

вать собственную точку зрения по вопросу в тек-
сте. 

Строить рассуждение, высказывать свою точку 

зрения относительно позиции автора текста. 
Обосновывать суждение, находить подтверждение 

в виде примеров из текста. 

Делать вывод на основе анализа разных точек 
зрения, приводить собственную аргументацию. 

Подводить под понятие на основе распознавания 

системы признаков и установления их соотноше-
ния при необходимости по смысловой опоре. 

Конкретизировать понятие через другие понятия. 

Развитие способности к 
пониманию скрытого смысла 

пословиц и поговорок, тек-

стов (3 ч) 

Оперирование пословицами и поговорками в самостоятельной речи. 
Употребление пословиц и поговорок в соотнесении с социальной 

ситуацией. 

 

Оперировать пословицами и поговорками, упо-
треблять их в речи относительно конкретной си-

туации. 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале» 

Познавательные действия 

при работе с алгоритмами 

(3 ч) 

Определение и выполнение алгоритма учебных действий. 

Выполнение алгоритма учебных действий при работе с правилом, при 

решении учебной задачи на изучаемом программном материале. 
Определение понятия по заданному алгоритму на изучаемом про-

граммном материале. 

Выполнять построение алгоритма учебных дей-

ствий. 

Выполнять алгоритм учебных действий при рабо-
те с правилом, при решении учебной задачи на 

изучаемом программном материале 9 класса. 

Определять понятие по заданному алгоритму на 
изучаемом программном материале 9 класса. 

Познавательные действия 

при работе с информацией, 
коррекция и развитие позна-

вательных процессов (8 ч) 

Оперирование приемами запоминания и воспроизведения информации 

на учебном материале. 
Анализ, переработка и использование информации для решения прак-

тических задач. 

Нахождение и использование информации в разных жизненных ситу-
ациях и в процессе общения.  

Использование различных источников информации для решения 

учебных и практико-ориентированных задач. 

Оперировать приемами запоминания и воспроиз-

ведения информацией на учебном материале 9 
класса. 

Осознавать информационные потребности, выби-

рать и осуществлять оптимальные поисковые 
действия. 

Анализировать, перерабатывать и использовать 

информацию для решения практических задач. 
Использовать различные источники информации 

для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач. 

Познавательные действия по 
преобразованию информа-

ции (7 ч) 

Преобразование информации из одного вида в другой и выбор формы 
фиксации и представления информации. Составление эссе по прочи-

танному. 

Составление и преобразование текстов делового стиля, личного харак-

тера, постов на странице сети Интернет. 

 

Преобразовывать информацию из одного вида в 
другой и выбирать удобную для себя форму фик-

сации и представления информации. 

Составлять эссе по прочитанному. 

Составлять и преобразовывать тексты делового 

стиля, личного характера, посты на странице сети 

Интернет. 

В разделе тематического планирования рабочей программы должны быть учтены возможности использования электронных (цифровых) образова-

тельных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами, реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 
игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов). 

III. Организационный раздел АОП ООО для обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7) 

3.1. Учебный план  

 Учебный план адаптированной образовательной программы основного общего образования для обучающихся с задержкой психического разви-

тия (вариант 7) составлен на основе Федерального учебного плана ФАОП ООО. 
 Учебный план АОП ООО для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7) в целом соответствует обязательным требованиям 

ФГОС ООО, в том числе требованиям о включении во внеурочную деятельность коррекционных курсов по Программе коррекционной работы. 

Учебный план: 

фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся с ЗПР; 

определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и организацию; 

распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 
Для обучающегося с ЗПР может быть разработан индивидуальный учебный план как на весь период обучения по программе, так и на один год 

или иной срок. Данный индивидуальный план предусматривает решение одной или нескольких из ниже указанных задач: 

усиление внимания к обязательным учебным дисциплинам, освоение которых может вызывать у данной группы обучающихся специфически 
обусловленные или индивидуально ориентированные трудности (за счёт часов части учебного плана, определяемой участниками образовательных отноше-

ний); 

проведение коррекционных курсов по программе коррекционной работы и, при необходимости, дополнительных коррекционно-развивающих за-
нятий в соответствии с “Индивидуальным планом коррекционно-развивающей работы” за счет часов внеурочной деятельности в объеме не менее 5 часов в 

неделю; 

организация и проведение индивидуальных консультаций педагогов по обязательным учебным дисциплинам, по темам и разделам, требующим 



 

особого внимания для пропедевтики возникновения специфически обусловленных или индивидуально ориентированных трудностей в обучении; 

реализация индивидуальной образовательной траектории с учетом интересов, склонностей, способностей (в том числе выдающихся), выбранного 
обучающимся профиля в обучении. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных для всех имеющих по данной программе государ-

ственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих АООП ООО, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обуче-

ния. Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение учебных предме-
тов, учебных курсов, учебных модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, с целью удо-

влетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные инте-

ресы, особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования. 
Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; 
введение специально разработанных учебных курсов, дополнительных коррекционно-развивающих занятий, обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков в развитии или другие интересы и потребности участ-

ников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 
другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся с ЗПР. 

При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике, а также по физике и химии (во время проведения практических заня-

тий) осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп. 
В учебном плане количество часов на изучение учебного предмета “Адаптивная физическая культура” составляет 2 часа в неделю, третий час 

может быть реализован образовательной организацией за счет часов внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных сек-

ций. Для обучающихся с ЗПР, физическое развитие которых приближается или соответствует возрастной норме, образовательная организация по согласо-

ванию с родителями (их законными представителями) обучающегося вправе делать выбор между учебным предметом “Физическая культура” и “Адаптив-

ная физическая культура”. 

При реализации АОП ООО для обучающихся с ЗПР созданы специальные условия, обеспечивающие освоение обучающимися содержания обра-
зовательной программы в полном объеме с учетом их особых образовательных потребностей и особенностей здоровья. 

Недельный учебный план основного общего образования обучающихся с ЗПР ( 5-дневная учебная неделя)  

Предметные области Учебные предмета/Классы Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и информатика Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и статистика   1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные предметы История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные предметы Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы духовно-нравственной культуры народов России ОДНКНР 1     1 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура и основы безопасности жизнедея-

тельности 

Основы безопасности жизнедеятельности    1 1 2 

Адаптивная физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 27 28 30 31 32 148 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 2 2 2 2 1 9 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область) 10 10 10 10 10 50 

Коррекционный курс: “Коррекционно-развивающие занятия: психокоррекционные (психологические и 

дефектологические)” 

3 3 3 3 3 15 

Коррекционный курс: “Логопедические занятия” 2 2 2 2 2 10 

Другие направления внеурочной деятельности 5 5 5 5 5 25 

Недельный учебный план основного общего образования обучающегося  с ЗПР 6 класс  

(5-дневная учебная неделя)  

6 – г класс, 2024-25 учебный год Предметные области Учебные предмета/Классы 6 кл Способ реализации 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 6 В инклюзивном классе 

Литература 3 В инклюзивном классе 

Иностранные языки Иностранный язык 3 В инклюзивном классе 

Математика и информатика Математика 5 В инклюзивном классе 

Общественно-научные предметы История 2 В инклюзивном классе 

Обществознание 1 В инклюзивном классе 

География 1 В инклюзивном классе 

Естественно-научные предметы Биология 1 В инклюзивном классе 

Искусство Музыка 1 В инклюзивном классе 

Изобразительное искусство 1 В инклюзивном классе 

Технология Труд (технология) 2 В инклюзивном классе 

Физическая культура и основы безопасности и защиты Родины Адаптивная физическая культура 2 В инклюзивном классе 

Итого 28  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 2  

Математический практикум  1 инклюзивном классе 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 1 инклюзивном классе 

Максимально допустимая недельная нагрузка 30  

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область) 10  



 

Коррекционный курс «Логопедические занятия» 2 Индивидуальные занятия 

Коррекционный курс «Дефектологические занятия» 1 Индивидуальные занятия 

Коррекционный курс. Занятие с психологом  2 Индивидуальные занятия 

Другие направления внеурочной деятельности 5  

Разговоры о важном 1 инклюзивном классе 

«Основы функциональной грамотности» 1 инклюзивном классе 

Россия  - мои горизонты   1 инклюзивном классе 

Основы финансовой грамотности 1 инклюзивном классе 

Памятные места родного края 1 инклюзивном классе 

Индивидуальный учебный план обучающегося на дому 8 В класс 

Предметные области Учебные предметы/ Классы 8 класс  Форма  

Обязательная часть    

Русский язык и литература Русский язык 3 Индивидуальные занятия 

Литература 2 Индивидуальные занятия 

Иностранные языки Иностранный язык 3 Индивидуальные занятия 

Математика и информатика Алгебра 3 Индивидуальные занятия 

Геометрия 2 Индивидуальные занятия 

Вероятность и статистика 1 Индивидуальные занятия 

Информатика 1 Индивидуальные занятия 

Общественно-научные предметы История 2 Индивидуальные занятия 

Обществознание 1 Индивидуальные занятия 

География 2 Индивидуальные занятия 

Естественно-научные предметы Физика 2 Индивидуальные занятия 

Химия 2 Индивидуальные занятия 

Биология 2 Индивидуальные занятия 

Искусство Музыка 1 самообразование 

Технология Технология 1 самообразование 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности Основы безопасности жизнедеятельности 1 самообразование 

Адаптивная физическая культура 2 самообразование 

Итого 31  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 2  

Русская словесность 1 Индивидуальные занятия 

Основы экономики 1 Индивидуальные занятия 

Максимально допустимая недельная нагрузка 33  

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область) 10  

Коррекционный курс  «Ппсихокоррекционное занятие»  2 Индивидуальные занятия 

Коррекционный курс «Дефектологические занятия» 1 Индивидуальные занятия 

Коррекционный курс  «Логопедические занятия» 2 Индивидуальные занятия 

Другие направления внеурочной деятельности: 5  

Разговоры о важном 1 Индивидуальные занятия 

Основы функциональной грамотности 1 Индивидуальные занятия 

Россия - мои горизонты 1 Индивидуальные занятия 

Цифроград 1 Индивидуальные занятия 

Начала АН-химии   1 Индивидуальные занятия 

 

3.2. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график составлен на основе Федерального календарного учебного графика ФАОП ООО, соответствует федеральному 

календарному учебному графику и календарному учебному графику ООП ООО МБОУ «ИТ Гимназия «Юнона» г.Волгодонска 
Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. Урочная деятельность обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья организуется по 5 дневной учебной неделе, в субботу возможны организация проведение внеурочной деятельности.. 
Продолжительность учебного года при получении основного общего образования составляет 34 недели. 

Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год 

начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 
Учебный год в образовательной организации заканчивается 26 мая. Для 9 классов окончание учебного года определяется ежегодно в соответ-

ствии с расписанием государственной итоговой аттестации. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. 
Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть - 8 учебных недель (для 5-9 классов), II четверть - 8 учебных недель (для 5-9 клас-

сов), III четверть - 10 учебных недель (для 5-9 классов), IV четверть - 8 учебных недель (для 5-9 классов). 
Продолжительность каникул составляет: 

по окончании I четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 5-9 классов); 

по окончании II четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 5-9 классов); 
по окончании III четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 5 - 9 классов); 

по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока не должна превышать 45 минут. 
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены (после 3 и 4 урока) - 20 минут.  

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет не менее 30 минут. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся с ЗПР и шкалы трудности учебных 
предметов, определенной гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в 

течение дня составляет: 

для обучающихся 5 и 6 классов - не более 6 уроков, для обучающихся 7-9 классов - не более 7 уроков. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования планируют на дни с наименьшим количеством обязательных 

уроков. Между началом факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо организовывать перерыв продолжительностью не 
менее 20 минут. 

Календарный учебный график образовательной организации составляется с учетом мнений участников образовательных отношений, регио-

нальных и этнокультурных традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и 
внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

 

3.3. План внеурочной деятельности. 
 Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения АООП ООО (личностных, метапредметных и предмет-



 

ных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью АООП ООО. 
План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы функционирования образовательной организации в сфере вне-

урочной деятельности и может включать в себя: 

1) внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, ро-

дителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физи-

ческом развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР; 

2) внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности (читательской, математической, естественнонаучной, финансовой) 
обучающихся (интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, ученические сообщества, в том числе направленные на реализацию про-

ектной и исследовательской деятельности); 

3) внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализа-
ции обучающихся, через организацию социальных практик (в том числе волонтерство), включая общественно полезную деятельность, профессиональные 

пробы, развитие глобальных компетенций, формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку, использование возможностей органи-
заций дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном 

окружении; 

4) внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных мероприятий на уровне образовательной организации, 
класса, занятия, в том числе в творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом историко-культурной и этнической 

специфики региона, потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

5) внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ (подростковых коллективов), в том числе ученических клас-
сов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных объединений, организаций и других; 

6) внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной деятельности (организационные собрания, взаимодействие 

с родителями по обеспечению успешной реализации образовательной программы и другие); 

7) внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных образо-

вательных маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов); 

8) внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы (безопасно-
сти жизни и здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различных 

рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся). 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все многообразие доступных объектов отечественной культуры, в том чис-
ле наследие отечественного кинематографа. 

Наследие отечественного кинематографа может использоваться как в качестве дидактического материала при реализации курсов внеурочной дея-

тельности, так и быть основной для разработки курсов внеурочной деятельности, посвященной этому виду отечественного искусства. 
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на уровне основного общего образования не более 1 

750 часов, в год - не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами 
количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов, из которых не менее 5 часов выделяются на обязательные 

коррекционные курсы и, при необходимости, на дополнительные коррекционно-развивающие занятия, в соответствии с программой коррекционной рабо-

ты. 
Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на пе-

риоды каникул, но не более 1 /2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ 

(лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и другие). 
 Один час в неделю  отводится на внеурочное занятие “Разговоры о важном”. 

Внеурочные занятия “Разговоры о важном” направлены на развитие ценностного отношения обучающихся к своей родине - России, населяющим 

ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия “Разговоры о важном” должны быть направлены на формиро-
вание соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий “Разговоры о важном” - разговор и (или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важ-

нейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрес-
сом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к 

окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

При реализации плана внеурочной деятельности должна быть предусмотрена вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом обра-
зовательных потребностей и интересов обучающихся с ЗПР. 

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и запросов детей и родителей (законных пред-

ставителей) в образовательной организации могут реализовываться различные модели плана внеурочной деятельности: 
модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учеб-

ным предметам и организационному обеспечению учебной деятельности; 

модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся с ЗПР и работы по обеспечению их благополучия в пространстве обще-
образовательной школы; 

модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и воспитательных мероприятий. 

Формы реализации внеурочной деятельности образовательная организация определяет самостоятельно. 
Выбор форм организации внеурочной деятельности для обучающихся с ЗПР подчиняется следующим требованиям: 

преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное активное участие обучающегося с ЗПР в практической дея-

тельности, в том числе совместной (парной, групповой, коллективной); 
организация проектной и исследовательской деятельности (в том числе экспедиции, практики), экскурсий (в музеи, парки, на предприятия и дру-

гие), походов, деловых игр и другое; 

учет специфики познавательной и коммуникативной деятельности обучающихся с ЗПР, которая сопровождает то или иное направление внеучеб-
ной деятельности; 

обеспечение гибкого режима занятий (продолжительность, последовательность); 
использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной программы, числа обучающихся, их возраста и уровня психосоциального 

развития допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. 
В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией может предусматриваться использование ресурсов других ор-

ганизаций (в том числе в сетевой форме), включая организации дополнительного образования соответствующей направленности, осуществляющих лицен-

зированную образовательную деятельность, профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования, науч-
ные организации и иные организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

План векурочной деятельности 2024-2025 учебный год  6 класс  

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область) 10  

Коррекционный курс «Логопедические занятия» 2 Индивидуальные занятия 

Коррекционный курс «Дефектологические занятия» 1 Индивидуальные занятия 

Коррекционный курс. Занятие с психологом  2 Индивидуальные занятия 

Другие направления внеурочной деятельности 5  

Разговоры о важном 1 в инклюзивном классе  

«Основы функциональной грамотности» 1 в инклюзивном классе  

Россия  - мои горизонты   1 в инклюзивном классе  

Основы финансовой грамотности 1 в инклюзивном классе  



 

Памятные места родного края 1 в инклюзивном классе  

2024-2025 учебный год  8 класс обучение на дому 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область) 10  

Коррекционный курс  «Ппсихокоррекционное занятие»  2 Индивидуальные занятия 

Коррекционный курс «Дефектологические занятия» 1 Индивидуальные занятия 

Коррекционный курс  «Логопедические занятия» 2 Индивидуальные занятия 

Другие направления внеурочной деятельности: 5  

Разговоры о важном 1 Индивидуальные занятия 

Основы функциональной грамотности 1 Индивидуальные занятия 

Россия - мои горизонты 1 Индивидуальные занятия 

Цифроград 1 Индивидуальные занятия 

Начала АН-химии   1 Индивидуальные занятия 

 
3.4  Календарный план воспитательной работы программы АОП ООО для обучающихся с ЗПР (вариант 7) соответствует требованиям  ФГОС 

ООО и ФОП ООО, соответствует календарному плану воспитательной работы ООП ООО МБОУ «ИТ Гимназия «Юнона» г.Волгодонска  

 

1.1. Система условий реализации программы АОП ООО для обучающихся с ЗПР (вариант 7) соответствует требованиям  ФГОС ООО и 

ФОП ООО, соответствует системе условий ООП ООО МБОУ «ИТ Гимназия «Юнона» г.Волгодонска 

Педагоги,  принимающие участие в реализации АОП ООО для обучающихся с ЗПР (вариант 7)  прошли куры повышения квалификации по до-

полнительной профессиональной программе «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в контексте реализа-
ции обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО» 

Рабочая программа разработана в соответствии с п.31.1. ФГОС НОО (утв. приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 г. №286, изм. и 

доп. от 18.07.2022 г., 08.11.2022 г., 22.01.2024 г.) и письмом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 18.12.2020 г. №№СК-578/08, 01-350/13-01 «О снижении документационной нагрузки учителей». 

 


