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Пояснительная записка  
Адаптированная образовательная программа основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее 

соответственно – АОП ООО) разработана в соответствии с Порядком разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных 

программ, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. N 874 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный N 70809).  

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – 

АООП ООО обучающихся с ЗПР) разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО, предъявляемыми к структуре, условиям реализации и 

планируемым результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

АОП ООО для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) является основным документом, определяющим содержание общего 

образования, а также регламентирующим образовательную деятельность организации в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете 

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

ООО для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7) представляет собой образовательную программу, адаптированную для 

обучения, воспитания и социализации обучающихся с задержкой психического развития с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, особых образовательных потребностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.   

АОП ООО для обучающихся с ЗПР предназначена для освоения обучающимися, успешно освоившими адаптированную основную 

общеобразовательную программу начального общего образования (АООП НОО) обучающихся с ЗПР (вариант7.2) в соответствии с ФГОС НОО 

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

Цели и задачи реализации адаптированной основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития   
Целями реализации АОП ООО для обучающихся с ЗПР являются:  организация учебного процесса для обучающихся с ЗПР с учетом целей, 

содержания и планируемых результатов основного общего образования, отраженных в ФГОС ООО;   

создание условий  для  становления  и  формирования личности  обучающегося;  организация деятельности педагогических работников 

образовательной  

организации по созданию индивидуальных программ и учебных планов для обучающихся с ЗПР.   

Достижение поставленных целей реализации АОП ООО для обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач:   

-формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 

межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, 

развитие склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению;  обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;   

-обеспечение преемственности начального общего, основного общего и среднего общего образования;   

-достижение планируемых результатов  освоения  АОП ООО  обучающимися с ЗПР;   

-обеспечение доступности получения качественного основного общего образования;   

-установление требований к воспитанию обучающихся с ЗПР как части образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

и  социализирующего  потенциала образовательной  организации, инклюзивного подхода в образовании, обеспечению 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_430402/40f6cc5b99e2624801dc422fda4a26d866c1659b/#dst100009
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_430402/40f6cc5b99e2624801dc422fda4a26d866c1659b/#dst100009
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_430402/40f6cc5b99e2624801dc422fda4a26d866c1659b/#dst100009
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индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося с ЗПР на уровне основного общего образования;   

-выявление и развитие способностей обучающихся с ЗПР, их интересов посредством включения их в деятельность клубов, секций, студий и кружков, 

включения в общественно полезную деятельность, в том числе с использованием  возможностей  образовательных  организаций 

дополнительного образования;  

-организация  творческих  конкурсов,  проектной  и  учебно - исследовательской деятельности;   

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников в проектировании и развитии социальной  среды 

образовательной организации;   

-включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия;   

-организация социального и учебно-исследовательского проектирования, профессиональной ориентации обучающихся при поддержке 

педагогических работников, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы;  создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.   

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического развития на уровне основного общего образования. 

 Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие специфические образовательные потребности:   

-потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору содержания программного материала учебных предметов с учетом особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования;   

-включение коррекционно-развивающего компонента в процесс обучения при реализации образовательных программ основного общего образования 

с учетом преемственности уровней начального и основного общего образования;   

-развитие и коррекция приемов мыслительной деятельности и логических действий, составляющих основу логических мыслительных операций, 

расширение метапредметных способов учебно-познавательной деятельности, обеспечивающих процесс освоения программного материала;   

-применение специальных методов и приемов, средств обучения с учетом особенностей усвоения обучающимся с ЗПР системы знаний, умений, 

навыков, компетенций (использование «пошаговости» при предъявлении учебного материала, при решении практико-ориентированных задач и 

жизненных ситуаций; применение алгоритмов, дополнительной визуальной поддержки, опорных схем при решении учебно-познавательных задач и 

работе с учебной информацией; разносторонняя проработка учебного материала, закрепление навыков и компетенций применительно к различным 

жизненным ситуациям; увеличение доли практико-ориентированного материала, связанного с жизненным опытом подростка; разнообразие и 

вариативность предъявления и объяснения учебного материала при трудностях усвоения и переработки информации и т.д.);   

-организация образовательного пространства, рабочего места, временной организации образовательной среды с учетом психофизических 

особенностей и возможностей обучающегося с ЗПР (индивидуальное проектирование образовательной среды с учетом повышенной истощаемости и 

быстрой утомляемости в процессе интеллектуальной деятельности, сниженной работоспособности, сниженной произвольной регуляции, 

неустойчивости произвольного внимания, сниженного объема памяти и пониженной точности воспроизведения);  

-специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции деятельности и поведения, в осознании возникающих трудностей в коммуникативных 

ситуациях, использовании приемов эмоциональной саморегуляции, в побуждении запрашивать помощь взрослого в затруднительных социальных 

ситуациях; целенаправленное развитие социального взаимодействия обучающихся с ЗПР;   
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-учет функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (замедленного темпа 

переработки информации, пониженного общего тонуса, склонности к аффективной дезорганизации деятельности, «органической» деконцентрации 

внимания и др.);   

-стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию усваиваемых на уроках знаний и умений, к применению усвоенных компетенций в 

повседневной жизни; формирование читательской культуры;   

-применение специального подхода к оценке образовательных достижений (личностных, метапредметных и предметных) с учетом психофизических 

особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; использование специального инструментария оценивания достижений и 

выявления трудностей усвоения образовательной программы;   

-формирование социально активной позиции, интереса к социальному миру с позиций личностного становления и профессионального  

самоопределения;   

-развитие и расширение средств коммуникации, навыков конструктивного общения и социального взаимодействия (со сверстниками, с членами 

семьи, со взрослыми), максимальное расширение социальных контактов, помощь обучающемуся с ЗПР в осознании социально приемлемого и 

одобряемого поведения, а также необходимости избирательности при установлении социальных контактов (профилактика негативного влияния, 

противостояние вовлечению в антисоциальную среду); профилактика асоциального поведения.  

Базовые учебные действия, формируемые у обучающихся 6,8 классов 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: испытывать чувство гордости за свою страну; гордиться школьными  успехами 

и достижениями как собственными, так и других обучающихся; адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи 

и др.; уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; активно включаться в общеполезную социальную 

деятельность; бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, 

трудовых, бытовых и др.); слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать 

его, использовать разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач; использовать доступные источники и средства получения 

информации для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, 

осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических 

и учебных задач; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе 

деятельности; адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия 

К познавательным базовым учебным действиям, формируемым на этом втором этапе школьного обучения, относятся:  

-умения дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную организацию;  

-использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, 

причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии с 
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индивидуальными возможностями;  

-использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

В программе базовых учебных действий достаточным является отражение их связи с содержанием учебных предметов и т.п. В связи с различиями в 

содержании и перечнем конкретных учебных действий для разных ступеней образования (классов) необходимо отдельно отразить эти связи. При этом 

следует учитывать, что практически все БУД формируются в той или иной степени при изучении каждого предмета, поэтому следует отбирать и 

указывать те учебные предметы, которые в наибольшей мере способствуют формированию конкретного действия. 
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Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с ЗПР представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения АООП ООО обучающимися с ЗПР, выступая содержательной и 

критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, программы воспитания, программы формирования 

универсальных учебных действий, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

Итоговые достижения обучающихся с ЗПР в целом должны соответствовать требованиям к итоговым достижениям сверстников с 

нормативным развитием, определяемым действующим ФГОС ООО. В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых 

результатов – личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую 

оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников.   

Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся с ЗПР овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: познавательных, коммуникативных, регулятивных). Вместе с тем необходимо 

принимать во внимание особенности формирования когнитивной и регуляторной сферы обучающихся с ЗПР, определяющих их особые 

образовательные потребности.   

В этой связи итоговые достижения обучающихся с ЗПР  оцениваются как исходя из освоения академического компонента образования, 

так и с точки зрения социальной (жизненной) компетенции обучающегося, при необходимости с использованием адаптированного, в 

том числе специально сконструированного, педагогического инструментария, позволяющего сделать видимыми качество и результат 

обучения, умение применять знания, полученные в ходе обучения, в повседневной жизни.  

Организация и содержание оценочных процедур  
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится 

администрацией МБОУ СОШ№25 им. Героя Советского Союза Остаева А.Е. в начале 5-го класса и выступает как основа (точка 

отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность 

учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в 

том числе: средствами работы с информацией, знакосимволическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика 

может проводиться также учителями с целью оценки готовности обучающихся с ЗПР к изучению отдельных предметов (разделов). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного 

процесса.  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения обучающегося с ЗПР в освоении программы 

учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося с ЗПР, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 
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планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические 

работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с 

учетом особых образовательных потребностей обучающегося с ЗПР, особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-

оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических планируемых результатов по предмету, 

которые фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных Министерством просвещения РФ. По предметам, 

вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются самой 

образовательной организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения.  

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 

планируемых результатов и каждого из них.  

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации.  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности обучающегося с ЗПР, направленности, 

широты или избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы. В портфолио включаются как работы 

обучающегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, дипломы, сертификаты 

участия, благодарности и проч.).  

Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся с ЗПР совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения на уровне основного общего образования. Результаты, представленные в 

портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору дальнейшей индивидуальной образовательной траектории и могут 

отражаться в характеристике.  

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:  

-оценки  уровня  достижения  предметных и метапредметных  результатов;  

-оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой 

учебной самостоятельности и социальных навыков;  

-оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе административных проверочных работ, анализа 

посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся с ЗПР с учетом их особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей.  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Результаты 

внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня 

достижений обучающихся с ЗПР обобщаются и отражаются в их характеристиках.  
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Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся с ЗПР на уровне основного общего 

образования и проводится в конце каждого учебного периода и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету.  

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике).  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и универсальных учебных действий на 

уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося с ЗПР к государственной 

итоговой аттестации.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст.58) и иными нормативными актами.  

Государственная итоговая аттестация. В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 

образовательной программы основного общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами.   

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА включает в себя два обязательных 

экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся с ЗПР сдают на добровольной 

основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме, и в форме устных и 

письменных экзаменов с использованием тем, билетов, иных форм (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). Обучающийся с ЗПР 

имеет право на предоставление специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации в соответствии с 

заключением ПМПК.  

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней и внешней оценки. К результатам 

внешней оценки относятся результаты ГИА.  

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты 

выполнения итоговой работы по предмету.  

Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, 

обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на 

ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного образца – аттестате об основном 

общем образовании.  
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Содержательный раздел  

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (6, 8классы) 

                         Содержание обучения в 6 классе.  Русский язык 

Общие сведения о языке. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения.   

Понятие о литературном языке. 

Язык и речь   

Монолог-описание, монолог-повествование,  монолог-рассуждение;  сообщение  на лингвистическую тему.  

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями. 

Текст   
Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, способов и средств связи предложений в тексте; 

использование языковых средств выразительности (в рамках изученного).  

Информационная переработка текста. План текста (простой, сложный; назывной, вопросный); главная и второстепенная информация 

текста; пересказ текста.  

Описание как тип речи.  

Описание внешности человека. Описание помещения.  

Описание природы. Описание местности.  

Описание действий. 

Функциональные разновидности языка. 

Официально-деловой  стиль.   

Заявление.   

Расписка.  

Научный стиль.  

Словарная статья. Научное сообщение. 

Лексикология.  Культура речи.  

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и заимствованные слова.  

Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к активному и пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова  (историзмы 

и архаизмы).  

Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления 

(диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы).   

Стилистические  пласты лексики: стилистически нейтральная, высокая и сниженная лексика.   

Лексический анализ слов.   
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 Фразеологизмы. Их признаки и значение. Употребление лексических средств в соответствии с ситуацией общения.  

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного уместного и выразительного словоупотребления.  

Эпитеты, метафоры, олицетворения.  

Лексические словари. 

Словообразование. Культура речи.  Орфография. 

Формообразующие и словообразующие морфемы.  

 Производящая основа.  

Основные способы образования слов в русском  языке  (приставочный, суффиксальный, приставочно- суффиксальный,        

бессуффиксный,  сложение, переход из одной части речи в другую). Морфемный и словообразовательный анализ слов.  

Правописание  сложных  и сложносокращённых слов. 

Нормы правописания корня «-кас- - -кос-« с чередованием «а // о», гласных в приставках «пре 

Морфология.  Культура речи. Орфография.  Имя существительное. 

 Особенности словообразования. Нормы произношения имён существительных, нормы постановки ударения (в рамках изученного).   

Нормы словоизменения имён  существительных. Нормы слитного и дефисного написания «пол-« и «полу-« со словами.   

Имя прилагательное. 

Качественные, относительные и  притяжательные имена прилагательные.  

                   Степени сравнения качественных имён прилагательных.  

                   Словообразование имён прилагательных.  

                   Морфологический анализ имён прилагательных.  

                   Правописание  «н» и «нн» в именах прилагательных.  

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

                  Правописание  сложных имён прилагательных.  

                  Нормы произношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного). 

Имя числительное.  

Общее грамматическое значение имени числительного. Синтаксические функции имён числительных.  

Разряды имён числительных по значению: количественные (целые, дробные, собирательные), порядковые числительные.                               

Разряды имён числительных по строению: простые, сложные, составные числительные. Словообразование имён числительных. 

Склонение количественных и порядковых имён числительных.  

Правильное  образование  форм  имён числительных.  

Правильное употребление собирательных имён числительных.  

Употребление имён числительных в научных текстах, деловой речи.  

Морфологический  анализ  имён числительных.  
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 Нормы правописания имён числительных: написание «ь» в именах числительных; написание двойных согласных; слитное, раздельное, 

дефисное написание числительных; нормы правописания окончаний числительных. 

Местоимение.  

Общее  грамматическое  значение местоимения.  

Синтаксические функции местоимений. Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, относительные, указательные, 

притяжательные, неопределённые, отрицательные, определительные.  

Склонение местоимений.  

Словообразование местоимений.  

Роль местоимений в речи. Употребление местоимений в соответствии с требованиями русского речевого этикета, в том числе 

местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста  (устранение двусмысленности, неточности); 

притяжательные и указательные местоимения как средства связи предложений в тексте.  

Морфологический анализ местоимений. Нормы правописания местоимений: 

Глагол. 

Переходные и непереходные глаголы. Разноспрягаемые глаголы.  

Безличные глаголы. Использование личных глаголов в безличном значении.  

Изъявительное, условное и повелительное наклонения глагола. 

Нормы ударения в глагольных формах (в рамках изученного).  

Нормы словоизменения глаголов.  

Видовременная соотнесённость глагольных форм в тексте.  

Морфологический анализ глаголов. Использование «ь» как показателя грамматической формы в повелительном наклонении глагола. 

 К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по 

русскому языку:  

Общие сведения о языке.  

Характеризовать (самостоятельно, с помощью учителя и (или) других участников образовательного процесса) функции русского языка 

как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; с опорой на разные источники информации и 

в рамках изученного приводить примеры использования русского языка как государственного языка Российской Федерации и как 

языка межнационального общения.  

Иметь представление о русском литературном языке.  

Язык и речь.  

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-

учебной, художественной и доступной для понимания научно-популярной литературы (монолог-описание, монолог-повествование, 

монолог-рассуждение); выступать с сообщением на лингвистическую тему с опорой на презентацию, развернутый план.  
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Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) объёмом не менее 4 реплик.  

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным научно-учебных и художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи.  

Владеть различными видами чтения: ознакомительным, изучающим, поисковым.  

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 100 слов с опорой на план, опорные слова.  

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных функционально-

смысловых типов речи объёмом не менее 170 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста после 

предварительного анализа, вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в устной и письменной 

форме содержание прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи с 

опорой на план (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 150 слов; для сжатого изложения не 

менее 140-150 слов).  

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; пользоваться словарями иностранных слов, устаревших 

слов; оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; использовать толковые 

словари.  

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во время списывания текста 

объёмом 90-100 слов; словарного диктанта объёмом 15-20 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 90-100 слов, 

составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение второго года обучения  

орфограммы (не более 16), пунктограммы (не более 3-4) и слова (не более 7) с непроверяемыми написаниями); соблюдать в устной 

речи и на письме правила речевого этикета.  

Текст.  

Анализировать текст текста с направляющей помощью педагога с точки зрения его соответствия основным признакам; с точки зрения 

его принадлежности к функционально-смысловому типу речи.  

Характеризовать тексты с использованием алгоритма последовательности действий различных функционально-смысловых типов речи; 

характеризовать особенности описания как типа речи (описание внешности человека, помещения, природы, местности, действий).  

Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе притяжательные и указательные местоимения, видовременную 

соотнесённость глагольных форм текста с направляющей помощью педагога.  

Применять знания с использованием речевого клише о функционально-смысловых типах речи при выполнении анализа различных 

видов и в речевой практике; использовать знание основных признаков текста в практике создания собственного текста.  

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество микротем и абзацев текста с 

направляющей помощью педагога.  

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на план (повествование, описание внешности человека, 

помещения, природы, местности, действий) с опорой на жизненный и читательский опыт; произведение искусства (в том числе 
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сочинения-миниатюры объёмом 4 и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 90 слов с учётом функциональной 

разновидности и жанра сочинения, характера темы).  

Владеть навыками информационной переработки текста: составлять план прочитанного текста после предварительного анализа 

(простой, назывной, вопросный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; выделять 

главную и второстепенную информацию в прослушанном и прочитанном тексте; извлекать информацию из различных источников, в 

том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности.  

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.  

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание 

таблицы, схемы в виде текста.  

Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного русского литературного языка.  

Функциональные разновидности языка.  

Характеризовать особенности с использованием алгоритма последовательности действий официально-делового стиля речи, научного 

стиля речи; перечислять требования к составлению словарной статьи и научного сообщения; анализировать тексты разных 

функциональных разновидностей языка и жанров (рассказ; заявление, расписка; словарная статья, научное сообщение).  

Применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике.  

Лексикология. Культура речи.  

Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и заимствованные слова; различать слова с точки зрения их 

принадлежности к активному или пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы); различать слова с точки 

зрения сферы их употребления: общеупотребительные слова и слова ограниченной сферы употребления (диалектизмы, термины, 

профессионализмы, жаргонизмы); определять стилистическую окраску слова.  

Распознавать с опорой на образец эпитеты, метафоры, олицетворения; понимать их основное коммуникативное назначение в 

художественном тексте и использовать в речи с целью повышения её богатства и выразительности.  

Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять после предварительного анализа их значения; характеризовать ситуацию 

употребления фразеологизма.  

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; пользоваться словарями иностранных слов, устаревших 

слов; оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; использовать толковые 

словари.  

Словообразование. Культура речи. Орфография.   

Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; выделять производящую основу.  

Определять способы словообразования с направляющей помощью педагога (приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую); проводить морфемный и словообразовательный 
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разбор слов с опорой на алгоритм; применять знания по морфемике и словообразованию при выполнении языкового анализа 

различных видов.  

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных.  

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов по алгоритму учебных действий; применять знания по 

орфографии в практике правописания.  

Соблюдать нормы правописания сложных и сложносокращённых слов; нормы правописания корня «-кас- - -кос-« с чередованием «а // 

о», гласных в приставках «пре-« и «при-« по визуальной опоре.  

Морфология. Культура речи. Орфография.   

Характеризовать особенности словообразования имён существительных.   

Соблюдать нормы слитного и дефисного написания «пол- и полу-« со словами по визуальной опоре.  

Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках изученного), словоизменения имён существительных.  

Различать качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные, степени сравнения качественных имён 

прилагательных.  

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных; нормы произношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамках 

изученного); соблюдать нормы правописания «н» и «нн» в именах прилагательных, суффиксов «-к-« и «-ск-« имён прилагательных, 

сложных имён прилагательных по алгоритму учебных действий.  

Распознавать числительные; определять с опорой на алгоритм общее грамматическое значение имени числительного; различать по 

визуальной опоре разряды имён числительных по значению, по строению.  

Уметь склонять числительные и характеризовать особенности склонения, словообразования и синтаксических функций числительных; 

характеризовать роль имён числительных в речи, особенности употребления в научных текстах, деловой речи.  

Правильно употреблять собирательные имена числительные; соблюдать нормы правописания имён числительных, в том числе 

написание «ь» в именах числительных; написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных; нормы  

правописания окончаний числительных с направляющей помощью педагога.  

Распознавать местоимения; определять с опорой на алгоритм общее грамматическое значение; различать разряды местоимений; уметь  

склонять местоимения по смысловой опоре; характеризовать особенности их склонения, словообразования, синтаксических функций, 

роли в речи.  

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

соответствии со смыслом предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности); соблюдать нормы правописания 

местоимений с «не « и «ни «, слитного, раздельного и дефисного написания местоимений по визуальной опоре.  

Соблюдать нормы правописания гласных в суффиксах «-ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть)» по смысловой опоре.  

Распознавать переходные и непереходные глаголы; разноспрягаемые глаголы; определять с опорой на алгоритм наклонение глагола, 

значение глаголов в изъявительном, условном и повелительном наклонении; различать безличные и личные глаголы.  
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Соблюдать нормы правописания «ь» в формах глагола повелительного наклонения.  

Проводить морфологический анализ по алгоритму имён прилагательных, имён числительных, местоимений, глаголов; применять 

знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике.  

Проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и графике в практике произношения и правописания слов.  

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять знания по орфографии в практике 

правописания. Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический разбор предложений (в рамках изученного) при 

необходимости с визуальной поддержкой; применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике.  

 Содержание обучения в 8 классе. Русский язык  

Общие сведения о языке. 

 Русский язык в кругу других славянских языков. 

Язык и речь.  

Монолог-описание,  монолог-рассуждение,  монолог-повествование; выступление  с научным сообщением.   

Диалог.  

Текст. 

Текст и его основные признаки.   

Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение).   

Информационная  переработка  текста: извлечение  информации  из различных источников; использование лингвистических 

словарей; тезисы, конспект. 

Функциональные разновидности языка. 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности.  

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

Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности.  

 Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему). Сочетание различных функциональных разновидностей языка в тексте, 

средства связи предложений в тексте. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Синтаксис как раздел лингвистики.  

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.  

Пунктуация. Функции знаков препинания. 

Словосочетание. 

Основные признаки словосочетания. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: глагольные, именные, 

наречные.  
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Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание.  

Синтаксический анализ словосочетаний. Грамматическая синонимия словосочетаний.  

Нормы построения словосочетаний.  

Предложение.  

Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационная законченность, грамматическая оформленность.  

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по эмоциональной окраске 

(восклицательные, невосклицательные). Их интонационные и смысловые особенности. Употребление языковых форм выражения 

побуждения в побудительных предложениях. Средства оформления предложения в устной и письменной речи (интонация, логическое 

ударение, знаки препинания).  

Виды предложений по количеству грамматических основ (простые, сложные). 

Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, односоставные).  

Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространённые, нераспространённые).  

 Предложения полные и неполные.  Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение в устной речи интонации 

неполного предложения.  Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений со словами «да», «нет».              

Нормы построения простого предложения, использования инверсии. 

Двусоставное предложение. Главные члены предложения. 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения.  

Способы выражения подлежащего. Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное именное) и способы его 

выражения.  

Тире между подлежащим и сказуемым. Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, 

сложносокращёнными словами, словами «большинство – меньшинство», количественными сочетаниями. 

Второстепенные члены предложения. 

Второстепенные члены предложения, их виды.   

Определение  как  второстепенный  член предложения.   

Определения  согласованные  и несогласованные.   

Приложение как особый вид определения.   

Дополнение  как  второстепенный  член предложения.   

Дополнения  прямые  и  косвенные.  

Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды обстоятельств (места, времени, причины, цели, образа действия, меры и 

степени, условия, уступки). 

Односоставные предложения 

Односоставные  предложения,  их грамматические признаки.  
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Грамматические  различия  односоставных предложений  и  двусоставных  неполных предложений.  

Виды односоставных предложений: назывные,  определённо-личные, неопределённо-личные, обобщённо-личные, безличные 

предложения.   

Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений.  

Употребление односоставных предложений в речи. 

Простое осложнённое предложение. Предложения с однородными членами.  

Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. Союзная и бессоюзная связь однородных членов предложения.   

Однородные и неоднородные определения.  

Предложения с обобщающими словами при однородных членах.  

Нормы  построения  предложений  с однородными  членами,  связанными двойными союзами «не только… но и, 

как… так и».  

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными  членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся 

союзов («и… и, или… или, либо… либо, ни… ни, то… то»). Нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими 

словами при однородных членах.  

Нормы постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях с союзом «и». 

Предложения с обособленными членами. 

 Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные определения, обособленные приложения, обособленные 

обстоятельства. 

Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные конструкции.   

 Нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; нормы обособления согласованных и 

несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и 

присоединительных конструкций. 

Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями. 

 Обращение. Основные функции обращения. Распространённое и нераспространённое обращение.  

 Вводные конструкции.  

 Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением различной степени уверенности, различных чувств, 

источника сообщения, порядка мыслей и их связи, способа оформления мыслей). Вставные конструкции.  

Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. Нормы построения предложений с вводными словами 

и предложениями, вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными), междометиями. 

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 8 классе обучающийся научится:  
-понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль в воспитании патриотизма и укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять 
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отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического проводить с опорой на план, образец смысловой 

анализ произведений художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с 

учётом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР): 

-анализировать произведение в единстве формы и содержания;  

-определять тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность;  

-выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и 

отражённые в нём реалии;  

-характеризовать по плану героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; выявлять особенности композиции и 

основной конфликт произведения;  

-объяснять на базовом уровне своё понимание нравственно-философской, социально-исторической проблематики произведений (с 

учётом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР); 

-выявлять языковые особенности художественного произведения, поэтической и прозаической речи; находить основные 

изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры и стиля писателя понимать сущность и смысловые 

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

-художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 

- художественный образ, факт, вымысел; роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, повесть, роман, баллада, поэма, песня, сонет, 

лиро-эпические (поэма, баллада); тема, идея, проблематика; сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, 

завязка, развитие действия, кульминация, развязка; конфликт;  

-система образов; автор, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой; портрет, пейзаж, интерьер; 

юмор, ирония, сатира, сарказм; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль), 

ритм, рифма, строфа;  

-афоризм учиться рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-литературного процесса (определять и 

учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому времени, определённому литературному направлению);  

-выделять с направляющей помощью педагога в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними; 

определять родожанровую специфику изученного художественного произведения; сопоставлять по плану, схеме произведения, их 

фрагменты, образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, 

эпизоды текста;  

-сопоставлять по плану, схеме изученные произведения художественной литературы с произведениями других видов искусства 

(изобразительное искусство, музыка, театр, кино, фотоискусство) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 8-

9 поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом актуального уровня 

развития обучающихся с ЗПР) пересказывать изученное произведение, используя различные виды пересказов, отвечать на вопросы и 

самостоятельно формулировать вопросы к тексту ; 
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-участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную позицию с позициями участников диалога, 

давать аргументированную оценку прочитанному; создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 

150 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; с направляющей помощью 

педагога исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать с направляющей помощью педагога, материал и 

обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, эссе, отзыва на самостоятельно 

выбранную литературную тему, применяя различные виды цитирования с направляющей помощью педагога интерпретировать и 

оценивать текстуально изученные художественные произведения древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и 

современных авторов с использованием методов смыслового чтения;  

-осознавать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной литературы как способа познания мира и 

окружающей действительности, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития;  

-планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный кругозор по рекомендациям педагога, в том числе за счёт 

произведений современной литературы;  

-участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской деятельности и публично представлять полученные 

результаты; 

-самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в электронной форме; пользоваться электронными 

библиотеками и подбирать в сети Интернет проверенные источники для выполнения учебных задач; применять ИКТ, соблюдая 

правила информационной безопасности.  

 Содержание обучения в 6 классе. Литература 

Античная литература. 

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

Фольклор. 

 Русские былины (одно произведение). Например, «Илья Муромец и Соловей разбойник», «Садко». Малые жанры фольклора: 

пословицы, поговорки, загадки. 

Древнерусская литература.  

«Повесть временных лет»: фрагмент «Сказание о белгородском киселе».  

Литература первой половины XIX века. 

А.С.Пушкин. Стихотворения (не менее двух).  «Песнь о вещем Олеге», «Зимняя дорога», «Узник», «Туча» и другие. Роман 

«Дубровский».  

М.Ю.Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). «Три пальмы», «Листок», «Утёс» и другие.  

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

Литература второй половины XIX века. 
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Ф.И.Тютчев.  Стихотворения  (одно произведение). «Есть в осени первоначальной…», «С поляны коршун поднялся…». А.А.Фет. 

Стихотворения (одно произведение).  «Учись у них – у дуба, у берёзы…», «Я пришёл к тебе с приветом…».  И.С.Тургенев.  Рассказ 

 «Бежин  луг».  

Н.С.Лесков. Сказ «Левша». 

Л.Н.Толстой. Повесть «Детство» (главы).  

А.П.Чехов. Рассказы (два по выбору). Например,  «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть чиновника» и другие.  

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

Литература XX века. Стихотворения отечественных поэтов начала XX века. 

А.А.Блок «Летний вечер».   

С.А.Есенин «Пороша». 

Стихотворения отечественных поэтов  XX века   

Стихотворения О.Ф.Берггольц,  B.C.Высоцкого, Е.А.Евтушенко, Ю.Д.Левитанского,  Ю.П.Мориц,  

Б.Ш.Окуджавы (не менее двух стихотворений двух поэтов) 

Проза отечественных писателей конца XX – начала XXI века, в том числе о Великой Отечественной войне. 

Б.Л.Васильев.  Слово о  писателе.  Рассказ «Экспонат N …».  

В.Г.Распутин. Слово о писателе. Рассказ «Уроки французского» (одно произведение по выбору) 

Произведения отечественных писателей на тему взросления человека. 

Р.П.Погодин «Кирпичные острова»; Р.И.Фраерман «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви»; Ю.И.Коваль «Самая лёгкая 

лодка в мире» (одно произведение по выбору)  

Произведения современных отечественных писателей-фантастов 

А.В.Жвалевский и Е.Б.Пастернак «Время всегда хорошее»; С.В.Лукьяненко «Мальчик и Тьма»; В.В.Ледерман  «Календарь ма(й)я» (не 

менее двух) 

Литература  народов  Российской Федерации. 

 М.Карим  «Бессмертие»  (фрагменты); 

 Г.Тукай «Родная деревня», «Книга»; К.Кулиев «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…», «Что б ни 

делалось на свете…» (одно произведение) 

Зарубежная литература. 

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

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

 Ж.Верн. «Дети капитана Гранта» (главы по выбору).  

 X.Ли. «Убить пересмешника» (главы по выбору), Дж.К.Роулинг. «Гарри Поттер» (главы по выбору),  

Д.У.Джонс. «Дом с характером»  
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Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 6 классе обучающийся научится:  

-иметь представления об общечеловеческой и духовно-нравственной ценности литературы, осознавать её роль в воспитании любви к 

Родине и укреплении единства многонационального народа Российской Федерации иметь представления об особенностях литературы 

как вида словесного искусства, отличать художественный текст от текста научного, делового, публицистического; осуществлять 

элементарный смысловой анализ произведений  

фольклора и художественной литературы; воспринимать, анализировать и оценивать прочитанное (с учётом актуального уровня 

развития обучающихся с ЗПР); определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, поднятые автором; указывать 

родовую и жанровую принадлежность произведения, используя справочные материалы; выявлять позицию героя и авторскую 

позицию; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики по опорной схеме, плану; понимать сущность 

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

художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры 

(рассказ, повесть, роман, басня); тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, 

развитие действия, кульминация, развязка; повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая 

характеристика героя; портрет, пейзаж, художественная деталь; юмор; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; 

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

персонажей, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры (с учётом актуального уровня развития 

обучающихся с ЗПР);  

-сопоставлять с направляющей помощью педагога изученные произведения художественной литературы с произведениями других 

видов искусства (живопись, музыка, театр, кино); выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть произведения, и (или) 

фрагменты (не менее 4-5 поэтических произведений, не выученных ранее);  

-пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный пересказ, отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению и с направляющей помощью педагога формулировать вопросы к тексту участвовать в беседе и диалоге о 

прочитанном произведении  

-создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 80 слов), писать сочинение по заданной теме с 

опорой на прочитанные произведения; владеть умениями интерпретации и оценки изученных произведений фольклора, древнерусской, 

русской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов смыслового чтения; осознавать важность чтения 

и изучения произведений устного народного творчества и художественной литературы для познания мира, а также для собственного 

развития; планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям педагога, в том числе за счёт 

произведений современной литературы для детей и подростков развивать умения коллективной проектной или исследовательской 

деятельности с направляющей помощью педагога и учиться публично представлять полученные результаты развивать умение 

использовать словари и справочники, в том числе в электронной форме; пользоваться с направляющей помощью педагога 

электронными библиотеками и другими интернет-ресурсами, соблюдая правила информационной безопасности.  
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Содержание обучения в 8 классе. Литература 

Древнерусская литература.  

Житийная литература. «Житие Сергия Радонежского».  

Литература XVIII века 

 Д.И.Фонвизин. Слово о писателе. Комедия «Недоросль».  

Литература первой половины XIX века. 

 А.С.Пушкин. Стихотворения (не менее двух).  Например,  «К Чаадаеву»,  «Анчар» и другие. «Маленькие трагедии» (одна 

пьеса по выбору).  

Например, «Моцарт и Сальери», «Каменный гость». Роман  «Капитанская  дочка».  

М.Ю.Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Я не хочу, чтоб свет узнал…», «Из-под таинственной, холодной 

полумаски…», «Нищий» и другие. Поэма «Мцыри».  

Н.В.Гоголь. Повесть «Шинель». Комедия «Ревизор». 

Литература второй половины XIX века.  

 И.С.Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, «Ася», «Первая любовь». 

Ф.М.Достоевский. «Бедные люди», «Белые ночи» (одно произведение по выбору).  

Л.Н.Толстой. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Отрочество» (главы). 

Литература первой половины  XX века. Произведения писателей русского  зарубежья.  

И.С.Шмелёв.  Рассказ  «Как  я  стал писателем».   

М.А.Осоргин. Слово о писателе. Рассказ «Пенсне».  

Поэзия первой половины XX века.  

В.В.Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским  летом  на  даче».  

Б.Л.Пастернак. «Красавица моя, вся стать..», «Весна в лесу» (1-2 на выбор).  

М.И.Цветаева. «Идёшь, на меня похожий…»,»Бабушке». 

Литература второй половины XX века. А.Т.Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы»Переправа», «Гармонь», «Два 

солдата»,»Поединок» и другие).  

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

А.И.Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор».  

Произведения отечественных прозаиков второй половины XXXXI* века (одно произведение по выбору). Например, произведения  

Е.И.Носова, А.Н. и Б.Н.Стругацких, В.Ф.Тендрякова, Акимова и другие. 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX-XXI века. Е.И.Носов. Слово о писателе. Рассказ «Кукла» 

(«Акимыч»). 

Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины XX-XXI века   
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Одно произведение на тему «Человек в ситуации нравственного выбора». Например, произведения В.П.Астафьева, Ю.В.Бондарева, 

Н.С.Дашевской,  Дж.Сэлинджера, К.Патерсон, Б.Кауфман и другие. 

Поэзия второй половины XX – начала XXI века (не менее трёх стихотворений). 

Н.А.Заболоцкий. «Русское поле», «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок…». М.В.Исаковский.  «Катюша», «Враги сожгли 

родную хату». Е.А.Евтушенко. «Людей неинтересных в мире нет…».  

Зарубежная литература. 

У.Шекспир. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты по выбору).  

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 8 классе обучающийся научится:  

понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль в воспитании патриотизма и укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять 

отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического проводить с опорой на план, образец смысловой 

анализ произведений художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с 

учётом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР):  

анализировать произведение в единстве формы и содержания;  

определять тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, 

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

характеризовать по плану героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; выявлять особенности композиции и основной 

конфликт произведения; объяснять на базовом уровне своё понимание нравственно-философской, социально-исторической 

проблематики произведений (с учётом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР); выявлять языковые особенности 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи; находить основные изобразительно-выразительные средства, 

характерные для творческой манеры и стиля писателя понимать сущность и смысловые функции теоретико-литературных понятий и 

самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений: художественная литература и устное народное 

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

баллада, поэма, песня, сонет, лиро-эпические (поэма, баллада); тема, идея, проблематика; сюжет, композиция, эпиграф; стадии 

развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; конфликт; система образов; автор, повествователь, 

рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой; портрет, пейзаж, интерьер; юмор, ирония, сатира, сарказм; эпитет, 

метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль), ритм, рифма, строфа; афоризм учиться 

рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе 

принадлежность произведения к историческому времени, определённому литературному направлению); выделять с направляющей 

помощью педагога в произведениях элементы  

художественной формы и обнаруживать связи между ними; определять родожанровую специфику изученного художественного 

произведения; сопоставлять по плану, схеме произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты 
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разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, эпизоды текста; сопоставлять по плану, схеме изученные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, кино, 

фотоискусство) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 8-9 поэтических произведений, не выученных 

ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР) пересказывать 

изученное произведение, используя различные виды пересказов, отвечать на вопросы и самостоятельно формулировать вопросы к 

тексту  

участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную позицию с позициями участников диалога, 

давать аргументированную оценку прочитанному; создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 

150 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; с направляющей помощью 

педагога исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать с направляющей помощью педагога, материал и 

обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, эссе, отзыва на самостоятельно 

выбранную литературную тему, применяя различные виды цитирования с направляющей помощью педагога интерпретировать и 

оценивать текстуально изученные художественные произведения древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и 

современных авторов с использованием методов смыслового чтения; осознавать важность чтения и изучения произведений фольклора 

и художественной литературы как способа познания мира и окружающей действительности, источника эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также средства собственного развития; планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный кругозор по 

рекомендациям педагога, в том числе за счёт произведений современной литературы; участвовать в коллективной и индивидуальной 

проектной и исследовательской деятельности и публично представлять полученные результаты; самостоятельно использовать 

энциклопедии, словари и справочники, в том числе в электронной форме; пользоваться электронными библиотеками и подбирать в 

сети Интернет проверенные источники для выполнения учебных задач; применять ИКТ, соблюдая правила информационной 

безопасности. 

Содержание обучения в 6 классе. История 

Всеобщая  история. История Средних веков. Введение. 

                     Средние века: понятие, хронологические рамки и периодизация Средневековья. 

Народы Европы в раннее Средневековье.  

                     Падение Западной Римской империи и образование варварских королевств. Завоевание франками Галлии. Хлодвиг. 

Усиление королевской власти. «Салическая правда». Принятие франками христианства.   

                    Франкское государство в VIII-IX вв. Усиление власти майордомов. Карл Мартелл и его военная реформа. Завоевания 

Карла   Великого. Управление империей. «Каролингское возрождение». Верденский раздел, его причины и значение. рождение». 

Верденский раздел, его причины и значение.   
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                   Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее 

Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. Возникновение Венгерского 

королевства.       Христианизация Европы. Светские правители и папы.  

Византийская империя  в IV-XI вв.  

                  Территория, население империи ромеев. Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Внешняя 

политика Византии. Византия и славяне. Власть императора и церковь. Церковные соборы. Культура Византии. 

                     Образование и книжное дело. Художественная культура (архитектура, мозаика, фреска, иконопись). 

 

Арабы в VI-XI вв.  

                     Природные условия Аравийского полуострова. Основные занятия арабов. Традиционные верования. Пророк 

Мухаммад и возникновение ислама. Хиджра. Победа новой веры. Коран. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад.  

Культура исламского мира. Образование и наука. Роль арабского языка.  

                     Расцвет литературы и искусства. Архитектура. 

Средневековое европейское общество 

                     Борьба городов за самоуправление. Средневековые города-республики. Развитие торговли. Ярмарки. Торговые пути в  

Средиземноморье и на Балтике. Ганза. Облик средневековых городов. Образ жизни и быт горожан. Церковь и духовенство. Разделение 

христианства на католицизм и православие.  

                      Аграрное производство. Натуральное хозяйство. Феодальное землевладение. Знать и рыцарство: социальный статус, 

образ жизни. Замок сеньора.  

                      Куртуазная культура. Крестьянство: зависимость от сеньора, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 

Города – центры ремесла, торговли, культуры. Население городов. Цехи и гильдии. Городское управление.  

                      Борьба городов за самоуправление. Средневековые города-республики. Развитие торговли. Ярмарки. Торговые пути 

в Средиземноморье и на Балтике. Ганза. Облик средневековых городов. Образ жизни и быт горожан. Церковь и духовенство. 

Разделение христианства на католицизм и православие. 

                       Борьба пап за независимость церкви от светской власти. Крестовые походы: цели, участники, итоги. Духовно-

рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения.  

                        Преследование еретиков. 

 

Государства Европы в XII-XV вв.  

                    Усиление королевской власти в странах Западной Европы.  Сословно-представительная монархия. Образование 

централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж.Д'Арк. Священная Римская империя в XII-XV вв. Польско-

литовское государство в XIV-XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 
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Итальянские государства в XII-XV вв. Развитие экономики в европейских странах в период зрелого Средневековья. Обострение 

социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. Византийская империя и 

славянские государства в XII-XV вв. Экспансия турокосманов. Османские завоевания на Балканах.  

                      Падение Константинополя. 

Культура средневековой Европы. 

                    Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и 

университеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. 

Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: 

художники и их творения.  

                     Изобретение европейского книгопечатания; И.Гутенберг. 

Страны Востока в Средние века. 

                   Османская империя: завоевания турок-османов (Балканы, падение Византии), управление империей. Положение 

покоренных народов. 

                     Монгольская держава: общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление 

подчиненными территориями.  

                       Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века: образование 

государства, власть императоров и управление сегунов.   

                       Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман. Делийский султанат.  Культура народов 

Востока.     Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки в Средние века.  

                      Цивилизации майя, ацтеков и инков: общественный строй, религиозные верования, культура. Появление 

европейских завоевателей. 

Обобщение. 

                    Историческое и культурное наследие Средних веков.  

История России. От Руси к Российскому Государству. Введение 

                     Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории.  

                     Источники по истории России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. Восточная Европа в середине I тыс. н. э. 

                       Заселение территории нашей страны человеком. Палеолитическое искусство. Петроглифы Беломорья и Онежского 

озера.                      Особенности перехода от присваивающего хозяйства к производящему. Ареалы древнейшего земледелия и 

скотоводства; появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество; центры древнейшей металлургии. Кочевые 
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общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и её роль в распространении культурных взаимовлияний. 

Появление первого в мире колесного транспорта.   

                      Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н. э. Скифы и скифская культура. Античные 

города- государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Пантикапей. Античный Херсонес. Скифское царство в Крыму; 

Дербент.           Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской прародине и происхождении 

славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их 

соседи – балты и финноугры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение 

княжеской власти.      Традиционные верования.  

                     Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская 

Булгария. 

Русь в IX – начале XII вв. Образование государства Русь. 

                    Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический фактор и политические 

процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и этнической карты континента.  

                   Первые известия о Руси. Проблема образования государства Русь. Скандинавы на Руси. Начало  династии 

Рюриковичей.  

                    Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. Отношения с Византийской 

империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. 

Путь из варяг в греки. Волжский торговый путь. Языческий пантеон.  

                      Принятие христианства и его значение.  

                    Византийское наследие на Руси.  

Русь в конце X – начале XII вв.  

                    Территория и население государства Русь и (или) Русская земля. Крупнейшие города Руси.  

                     Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-

политическая структура Руси, волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за 

власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь.  

                    Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. Городское население. 

Купцы.        Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право: Русская Правда; церковные уставы.  

                    Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи: отношения с 

Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак). Отношения со странами Центральной, Западной и Северной Европы. Херсонес в 

культурных контактах Руси и Византии. 

Культурное пространство 

                   Русь в общеевропейском культурном контексте.  
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                   Картина мира средневекового человека. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и 

их воспитание. Календарь и хронология  

                    Культура Руси. Формирование единого культурного пространства. Кирилломефодиевская традиция на Руси. 

Письменность.          Распространение грамотности, берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». 

Появление древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». 

Первые русские жития.                    Произведения Владимира Мономаха 

Русь в середине XII – начале XIII вв. 

                   Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского 

рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и  

Новгородская. Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских земель. Формирование региональных центров 

культуры: летописание и памятники литературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». 

Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор 

Юрьева Польского 

Русские земли и их соседи в середине XIIIXIV вв.  

                      Возникновение Монгольской империи.  

                      Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы 

русских земель после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. ордынское иго).  

                     Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских 

земель.      Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород и 

немецкая Ганза.  

                      Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр Невский: его 

взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и 

Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения 

московских князей.  

                      Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский период русской истории. 

Святитель Алексий Московский и преподобный Сергий Радонежский. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в ХIII-XV вв. 

                      Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи. Принятие ислама. 

Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура.   

                      Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. Астраханское ханство. 

Ногайская орда. Крымское ханство. Ногайская Орда. Касимовское ханство. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории 

Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и другие) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком.  
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Культурное пространство. 

                        Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением монгольских завоеваний. Культурное 

взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур 

народов Евразии). Летописание. Литературные памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура.                     

Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев 

 

Формирование единого Русского государства в XV веке. 

                      Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение русских земель вокруг 

Москвы.             Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: 

политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост 

церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и  

Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского государства. Принятие общерусского 

Судебника. Формирование аппарата управления единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая 

государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль. 

Культурное пространство.  

                    Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния. Установление 

автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). Ереси. Геннадиевская Библия. Развитие 

культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и региональное. Житийная литература. «Хождение за три моря» 

Афанасия Никитина. Архитектура.                  Русская икона как феномен мирового искусства. Повседневная жизнь горожан и сельских 

жителей в древнерусский и раннемосковский период 

Предметные результаты изучения истории в 6 классе.  

Знание хронологии, работа с хронологией:  

называть даты важнейших событий Средневековья, определять их  

принадлежность к веку, историческому периоду; называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, их 

хронологические рамки (периоды Средневековья, этапы становления и развития Русского государства); устанавливать длительность и 

синхронность событий истории Руси и  

всеобщей истории.  

Знание исторических фактов, работа с фактами: указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты  

важнейших событий отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья группировать, систематизировать факты по 

заданному признаку (составление систематических таблиц).  

Работа с исторической картой: находить и показывать на карте исторические объекты, используя  
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легенду карты; давать словесное описание их местоположения; извлекать из карты информацию о территории, экономических и 

культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, 

завоеваний, колонизации, о ключевых событиях средневековой истории.  

Работа с историческими источниками:  

различать основные виды письменных источников Средневековья (летописи, хроники, законодательные акты, духовная 

литература, источники личного происхождения); характеризовать авторство, время, место создания источника; 

выделять в тексте письменного источника исторические описания (хода событий, действий людей) и объяснения (причин, 

сущности, последствий исторических событий); находить в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевые  

символы, образы; характеризовать позицию автора письменного и визуального  

исторического источника.  

Историческое описание (реконструкция): рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории  

в эпоху Средневековья, их участниках; составлять краткую характеристику (исторический портрет) известных деятелей 

отечественной и всеобщей истории средневековой эпохи (известные биографические сведения, личные качества, основные деяния); 

рассказывать об образе жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в других странах; представлять 

описание памятников материальной и художественной  

культуры изучаемой эпохи.  

Анализ, объяснение исторических событий, явлений:  раскрывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) 

существенные черты: а) экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) 

ценностей, господствовавших в средневековых обществах, представлений средневекового человека о мире объяснять смысл ключевых 

понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, 

ситуаций; объяснять (самостоятельно и (или) с помощью учителя и (или) других участников образовательных отношений) причины и 

следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья: а) находить в учебнике и излагать суждения о 

причинах и следствиях исторических событий; б) соотносить объяснение причин и следствий событий,  

представленное в нескольких текстах; проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории (по предложенному плану), выделять черты сходства и различия.  

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым событиям и личностям 

прошлого: 

излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, приводимые в учебной и научно-популярной литературе, объяснять, 

на каких фактах они основаны; высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековой  

эпохи с учетом исторического контекста и восприятия современного человека. Применение исторических знаний:  

объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других стран эпохи Средневековья, необходимость сохранения их в 

современном мире; выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том числе на  
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региональном материале).  

Содержание обучения в 8 классе. История 

Всеобщая история. История Нового времени. XVIII в. Введение. Век Просвещения. 

Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук и распространение идей рационализма. Английское   

Просвещение; Дж.Локк и Т.Гоббс. Секуляризация (обмирщение) сознания. Культ Разума. Франция – центр Просвещения. 

Философские и политические идеи Ф.М.Вольтера, Ш.Л.Монтескье, Ж.Ж.Руссо. «Энциклопедия» (Д.Дидро, Ж.Д'Аламбер). Германское 

Просвещение.             Распространение идей Просвещения в Америке. Влияние просветителей на изменение представлений об 

отношениях власти и общества. «Союз королей и философов». 

Государства Европы в XVIII в. 

 Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские монархии. Просвещенный абсолютизм: правители, идеи, практика.             

Политика в отношении сословий: старые порядки и новые веяния. Государство и Церковь.  

Секуляризация церковных земель.  

Экономическая политика власти. Меркантилизм. Великобритания в XVIII в. Королевская власть и парламент. Тори и виги. 

Предпосылки промышленного переворота в Англии. Технические изобретения и создание первых машин. Появление фабрик, замена 

ручного труда машинным. Социальные и экономические последствия промышленного переворота. Условия труда и быта фабричных 

рабочих. Движения протеста. Луддизм.   

Франция. Абсолютная монархия: политика сохранения старого порядка. Попытки проведения реформ. Королевская власть и сословия.  

Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские земли в XVIII в. Раздробленность Германии. Возвышение Пруссии. 

Фридрих II Великий. Габсбургская монархия в XVIII в. Правление Марии Терезии и Иосифа II. Реформы просвещенного абсолютизма.                              

Итальянские государства: политическая раздробленность. Усиление власти Габсбургов над частью итальянских земель.  

Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемы внутреннего развития, ослабление международных позиций. Реформы в 

правление Карла III. Попытки проведения реформ в Португалии. Управление колониальными владениями Испании и Португалии в 

Южной Америке. Недовольство населения колоний политикой метрополий. Британские колонии в Северной Америке: борьба за 

независимость.  

Создание английских колоний на американской земле. Состав европейских переселенцев. Складывание местного самоуправления. 

Колонисты и индейцы. Южные и северные колонии: особенности экономического развития и социальных отношений. Противоречия 

между метрополией и колониями. «Бостонское чаепитие». Первый Континентальный конгресс (1774) и начало Войны за 

независимость. Первые сражения войны. Создание регулярной армии под командованием Дж.Вашингтона. Принятие Декларации 

независимости (1776). Перелом в войне и ее завершение. Поддержка колонистов со стороны России. Итоги Войны за независимость. 

Конституция (1787). «Отцы основатели». Билль о правах (1791). Значение завоевания североамериканскими штатами независимости.  

Французская революция конца XVIII в. Причины революции. Хронологические рамки и основныеэтапы революции. Начало 

революции. Декларация прав человека и гражданина. Политические течения и деятели революции и (Ж.Ж.Дантон, Ж.-П.Марат).      
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Упразднение монархии и провозглашение республики. Вареннский кризис. Начало войн против европейских монархов. Казнь короля. 

Вандея. Политическая борьба в годы республики. Конвент и «революционный порядок управления». Комитет общественного спасения. 

М.Робеспьер. Террор. Отказ от основ «старого мира»: культ разума, борьба против церкви, новый календарь. Термидорианский 

переворот (27 июля 1794 г.). Учреждение Директории. Наполеон Бонапарт. Государственный переворот 18-19 брюмера (ноябрь 1799 

г.). Установление режима консульства. Итоги и значение революции.   

Европейская культура XVIII в. Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков, физиков, астрономов. Достижения в 

естественных науках и медицине. Продолжение географических открытий. Распространение образования. Литература XVIII в.: жанры, 

писатели, великие романы. Художественные стили: классицизм, барокко, рококо. Музыка духовная и светская. Театр: жанры, 

популярные авторы, произведения. Сословный характер культуры. Повседневная жизнь обитателей городов и деревень. 

Международные отношения в XVIII в. Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие России в международных 

отношениях в XVIII в. Северная война (1700-1721). Династические войны «за наследство». Семилетняя война (1756-1763). Разделы 

Речи Посполитой. Войны антифранцузских коалиций против революционной Франции. Колониальные захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVIII в 

Османская империя: от могущества к упадку. Положение населения. Попытки проведения реформ; Селим III. Индия. Ослабление 

империи Великих Моголов. Борьба европейцев за владения в Индии. Утверждение британского владычества. Китай. Империя Цин в 

XVIII в: власть маньчжурских императоров, система управления страной. Внешняя политика империи Цин; отношения с Россией. 

«Закрытие» Китая для иноземцев. Япония в XVIII в. Сегуны и дайме. Положение сословий. Культура стран Востока в XVIII в. 

Обобщение. 

              Историческое и культурное наследие XVIII в.  

История России. Россия  в конце XVII-XVIII вв.: От царства к империи. Введение. Россия в эпоху преобразований Петра I 

                 Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная 

национальная задача. Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. 

Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его значение.  

                 Сподвижники Петра I.  

                Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур. Создание базы металлургической индустрии на Урале. 

Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в создании промышленности. Преобладание крепостного и подневольного 

труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати.  

                 Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. Указ о 

единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в 

местном управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).  

                 Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и областная (губернская) 

реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации управления.  

https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/608858008/XA00LVS2MC/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/608858008/XA00LVS2MC/
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                 Генеральный регламент.  

                Санкт-Петербург – новая столица.   

               Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы. Церковная реформа. 

Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Положение инославных конфессий.  

                Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на 

Дону. Дело царевича Алексея.  

                Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их преодоление. Битва при 

д.Лесной и победа  под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м.Гангут и о.Гренгам. Ништадтский  

мир и его последствия. Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра I. 

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в культурной политике. Влияние культуры стран 

зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской 

печати. Первая газета«Ведомости».                Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие 

Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники 

раннего барокко.  

                Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе жизни российского 

дворянства. Новые формы общения в дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. 

«Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.   

               Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской культуре. Россия после Петра I. 

Дворцовые перевороты.  

             Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Создание Верховного тайного 

совета.              Крушение политической карьеры А.Д.Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. 

Кабинет министров. Роль  

Э.Бирона, А.И.Остермана, А.П.Волынского, Б.Х.Миниха в управлении и политической жизни страны. Укрепление границ 

империи на восточной  и юго-восточной окраинах. Переход Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война 

с Османской империей. Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П.И.Шувалова. 

Создание Дворянского и             Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. 

Распространение монополий в промышленности и внешней торговле. Основание Московского университета. 

              М.В.Ломоносов и И.И.Шувалов. Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне. 

Петр III.           Манифест о вольности дворянства. Причины переворота 28 июня 1762 г. 

Россия в 1760-х – 1790-х гг. Правление Екатерины II и Павла I. 

                   Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», его 

особенности в России.     Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая 
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политика правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное экономическое 

общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее 

сословие» империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и 

уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении.  

Национальная политика и народы России в XVIII в. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация гетманства на  

Левобережной Украине и Войска Запорожского. Формирование Кубанского казачества. Активизация деятельности по привлечению 

иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление веротерпимости по отношению 

к неправославным и нехристианским конфессиям. Политика по отношению к исламу. Башкирские восстания. Формирование черты 

оседлости.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне: крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни           

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», его особенности в 

России.  Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. 

Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное экономическое общество. Губернская 

реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» империи. 

Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение 

привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении.  

Национальная политика и народы России в XVIII в. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация гетманства на  

Левобережной Украине и Войска Запорожского. Формирование Кубанского казачества. Активизация деятельности по 

привлечению иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление веротерпимости 

по отношению к неправославным и нехристианским конфессиям. Политика по отношению к исламу. Башкирские восстания. 

Формирование черты оседлости. Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне: крепостные, 

государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное 

и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в экономике страны.  Промышленность в городе и деревне. Роль 

государства, купечества, помещиков в развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных 

оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности: 

распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, 

Рябушинские, Гарелины, Внутренняя и внешняя торговля.        Торговые пути внутри страны Водно-транспортные системы: 

Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и другие. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, 

Коренная ярмарки. Ярмарки Малороссии. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире.     Обеспечение активного 

внешнеторгового баланса. Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. 

               Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер движения. 

Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и развитие общественной 
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мысли. Внешняя политика России второй половины XVIII в., её основные задачи. Н.И.Панин и А.А.Безбородко. Борьба России за 

выход к Черному морю. Войны с Османской империей.            Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация 

управления Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. 

Г.А.Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.  

                    Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х гг.: стремление к усилению 

российского влияния в условиях сохранения польского государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов 

и Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Борьба поляков за национальную независимость. Восстание под предводительством 

Тадеуша Костюшко. Россия при Павле I. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Основные принципы внутренней 

политики. Ограничение дворянских привилегий. Укрепление абсолютизма через отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и 

усиление бюрократического и полицейского характера государства и личной власти императора.            Акт о престолонаследии и 

Манифест о «трехдневной барщине». Политика по отношению к дворянству, взаимоотношения со столичной знатью. Меры в области 

внешней политики. Причины дворцового переворота 11 марта 1801г.   

                Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы А.В.Суворова. Действия 

эскадры Ф.Ф.Ушакова в Средиземном море. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 

                     Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. Литература народов России в 

XVIII в. Первые журналы.  

                    Общественные идеи в произведениях А.П.Сумарокова, Г.Р.Державина, Д.И.Фонвизина. Н.И.Новиков, материалы о 

положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н.Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву».  

                    Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской культуры после преобразований 

Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных 

стилей и жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо). Вклад в развитие русской культуры ученых, 

художников, мастеров, прибывших из-за рубежа.               Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому 

прошлому России к концу столетия.  

                   Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. Духовенство. Купечество. 

Крестьянство.  

                   Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная задача российской науки. 

Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Северо-Западного побережья Америки.  

                    Российско-американская компания.  

                    Исследования в области отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие литературного языка. 

Российская академия.     Е.Р.Дашкова. М.В.Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования.  
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                    Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой породы» людей. Основание 

воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные 

заведения для юношества из дворянства.                  Московский университет – первый российский университет.  

                 Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского плана. Регулярный характер 

застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание 

архитектурных ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах.  

                    В.И.Баженов, М.Ф.Казаков, Ф.Ф.Растрелли. Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и 

произведения. Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в 

изобразительном искусстве в конце столетия. 

Обобщение. 

Наш край в XVIII в. 

Предметные результаты изучения истории в 8 классе.  
Знание хронологии, работа с хронологией: называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории  

XVIII в.; определять их принадлежность к историческому периоду, этапу; устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей  

истории XVIII в. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по 

принадлежности к историческим процессам и другое); составлять систематические таблицы, схемы. Работа с исторической картой: 

выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных социально-экономических и политических 

событий и процессов отечественной и всеобщей истории XVIII в. Работа с историческими источниками:  

-различать источники официального и личного происхождения, публицистические произведения – называть их основные виды, 

информационные особенности (самостоятельно и (или) с помощью учителя и (или) других участников образовательных отношений);  

-объяснять (самостоятельно и (или) с помощью учителя и (или) других участников образовательных отношений) назначение 

исторического источника, раскрывать его информационную ценность; извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о 

событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в. Из взаимодополняющих письменных, визуальных и вещественных источников.  

Историческое описание (реконструкция): рассказывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) о ключевых событиях 

отечественной и всеобщей истории XVIII в., их участниках; составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. На основе информации учебника и дополнительных материалов; составлять (с опорой на 

алгоритм или иные визуальные опоры) описание  

образа жизни различных групп населения в России и других странах в XVIII в.;  

представлять описание (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) памятников материальной и художественной  культуры 

изучаемой эпохи (в виде сообщения, аннотации).  
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Анализ, объяснение исторических событий, явлений:   

-раскрывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) существенные черты: а) экономического, социального и 

политического развития России и других стран в XVIII в.; б) изменений, происшедших в XVIII в. В разных сферах жизни российского 

общества; в) промышленного переворота в европейских странах; г) абсолютизма как формы правления; д) идеологии Просвещения; е) 

революций XVIII в.; ж) внешней политики Российской империи в системе международных отношений рассматриваемого периода; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на 

примерах исторических событий, ситуаций объяснять (самостоятельно и (или) с помощью учителя и (или) других  

участников образовательных отношений) причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.: а) 

выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и следствий 

событий, представленное в нескольких текстах;  

проводить сопоставление (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) однотипных событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории XVIII в.: а) раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты сходства и различия.  

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого:  

анализировать сопоставление (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) высказывания историков по спорным вопросам 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. (самостоятельно и (или) с помощью учителя и (или) других участников образовательных 

отношений выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора, приводимые аргументы, оценивать степень их убедительности); 

самостоятельно и (или) с помощью учителя и (или) других участников образовательных отношений различать в описаниях событий и 

личностей XVIII в. Ценностные категории, значимые для данной эпохи (в том числе для разных социальных слоев), выражать свое 

отношение к ним.  

Применение исторических знаний:  

с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России XVIII в.  

Европейские влияния и национальные традиции, показывать на примерах; выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей 

истории XVIII в. (в том числе на региональном материале).  

Содержание обучения в 6 классе. «Обществознание». 

Человек и его социальное окружение. 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различия человека и животного. Потребности человека (биологические, 

социальные, духовные). Способности человека.  

 Индивид, индивидуальность, личность. Возрастные периоды жизни человека и формирование личности.  Отношения между 

поколениями. Особенности подросткового возраста.  

 Люди с ограниченными возможностями здоровья, их особые потребности и социальная позиция.  

Цели и мотивы деятельности. Виды деятельности (игра, труд, учение). Познание человеком мира и самого себя как вид деятельности. 

Право человека на образование. Школьное образование. Права и обязанности учащегося. 



39 

 

Общение. Цели и средства общения. Особенности общения подростков. Общение в современных условиях.  

 Отношения в малых группах. Групповые нормы и правила. Лидерство в группе. Межличностные отношения (деловые, личные).  

 Отношения в семье. Роль семьи в жизни человека и общества. Семейные традиции.  

Семейный досуг. 

 Свободное время подростка.   

 Отношения с  друзьями и сверстниками.  

 Конфликты в межличностных отношениях. 

Общество, в котором мы живём. 

Что такое общество. Связь общества и природы. Устройство общественной жизни. Основные сферы жизни общества и их 

взаимодействие.  

Социальные общности и группы. Положение человека в обществе.  

Что такое экономика. Взаимосвязь жизни общества и его экономического развития. Виды экономической деятельности. Ресурсы и 

возможности экономики нашей страны. Политическая жизнь общества. Россия – многонациональное государство.  

 Государственная власть в нашей стране. Государственный Герб, Государственный Флаг, Государственный Гимн Российской 

Федерации. Наша страна в начале XXI века. Место нашей Родины среди современных государств.  

Культурная жизнь. Духовные ценности, традиционные ценности российского народа. Развитие общества. Усиление взаимосвязей стран 

и народов в условиях современного общества. Глобальные проблемы современности. Возможности их решения усилиями 

международного сообщества и международных организаций.  

К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по 

обществознанию: 

 Человек и его социальное окружение: осваивать под руководством педагога и применять знания о социальных свойствах человека, 

формировании личности, деятельности человека и её видах, образовании, правах и обязанностях учащихся, общении и его правилах, 

особенностях взаимодействия человека с другими людьми; характеризовать традиционные российские духовно-нравственные 

ценности на примерах семьи, семейных традиций; характеризовать после предварительного анализа основные потребности человека, 

показывать их индивидуальный характер; особенности личностного становления и социальной позиции людей с ограниченными 

возможностями здоровья; деятельность человека; образование и его значение для человека и общества; приводить на основе 

визуального материала примеры деятельности людей, её различных мотивов и особенностей в современных условиях; положения 

человека в группе; конфликтных ситуаций в малой группе и конструктивных разрешений конфликтов; проявлений лидерства,  

соперничества и сотрудничества людей в группах; классифицировать после предварительного анализа по разным признакам виды 

деятельности человека, потребности людей; сравнивать по опорной схеме понятия «индивид», «индивидуальность», «личность»; 

свойства человека и животных; виды деятельности (игра, труд, учение); устанавливать и объяснять с помощью педагога взаимосвязи 

людей в малых группах; целей, способов и результатов деятельности, целей и средств общения; использовать с опорой на источник 
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информации полученные знания для объяснения сущности общения как социального явления, познания человеком мира и самого себя 

как вида деятельности, роли непрерывного образования, значения личного социального опыта при осуществлении образовательной 

деятельности и общения в школе, семье, группе сверстников; определять с опорой на обществоведческие знания и личный социальный 

опыт своё отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, к различным способам выражения личной 

индивидуальности, к различным формам неформального общения подростков; решать с опорой на алгоритм учебных действий 

познавательные и практические задачи, касающиеся прав и обязанностей учащегося, отражающие особенности отношений в семье, со 

сверстниками, старшими и младшими овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числе извлечений 

из Закона «Об образовании в Российской Федерации»; составлять по предложенному образцу на их основе план, преобразовывать с 

помощью педагога текстовую информацию в таблицу, схему; искать и извлекать под руководством педагога информацию о связи 

поколений в нашем обществе, об особенностях подросткового возраста, о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в 

сети Интернет; анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию о человеке и его социальном 

окружении из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ; оценивать собственные поступки 

и поведение других людей в ходе общения, в ситуациях взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями здоровья; 

оценивать своё отношение к учёбе как важному виду деятельности; приобретать опыт использования полученных знаний в 

практической деятельности, в повседневной жизни для выстраивания отношений с представителями старших поколений, со 

сверстниками и младшими по возрасту, активного участия в жизни школы и класса; приобретать опыт совместной деятельности, 

включая взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур.  

Общество, в котором мы живем: осваивать под руководством педагога и применять знания об обществе и природе, положении 

человека в обществе; процессах и явлениях в экономической жизни общества; явлениях в политической жизни общества, о народах 

России, о государственной власти в Российской Федерации; культуре и духовной жизни; типах общества, глобальных проблемах 

характеризовать с опорой на план устройство общества, российское государство, высшие органы государственной власти в Российской 

Федерации, традиционные российские духовно-нравственные ценности, особенности информационного общества; приводить с опорой 

на источник информации примеры разного положения людей в обществе, видов экономической деятельности, глобальных проблем; 

классифицировать с помощью педагога социальные общности и группы сравнивать после предварительного анализа социальные 

общности и группы, положение в обществе различных людей; различные формы хозяйствования устанавливать под руководством 

педагога взаимодействия общества и природы, человека и общества, деятельности основных участников экономики; использовать 

полученные знания для объяснения влияния природы на общество и общества на природу сущности и взаимосвязей явлений, 

процессов социальной действительности; определять с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный 

социальный опыт своё отношение к проблемам взаимодействия человека и природы, сохранению духовных ценностей российского 

народа;  

https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/XA00M1S2LR/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/XA00M1S2LR/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/XA00M1S2LR/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/XA00M1S2LR/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/XA00M1S2LR/
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решать, опираясь на алгоритм учебных действий, познавательные и практические задачи (в том числе задачи, отражающие 

возможности юного гражданина внести свой вклад в решение экологической проблемы); овладевать смысловым чтением текстов 

обществоведческой тематики,  

касающихся отношений человека и природы, устройства общественной жизни, основных сфер жизни общества; извлекать с 

помощью педагога информацию из разных источников о человеке и обществе, включая информацию о народах России анализировать, 

обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ; используя обществоведческие знания, формулировать выводы; 

оценивать после предварительного анализа собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия духовным 

традициям общества;  

использовать полученные знания, включая основы финансовой грамотности, в практической деятельности, направленной на 

охрану природы; защиту прав потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг), на соблюдение традиций общества, в котором 

мы живём; осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе взаимопонимания между людьми разных культур; осознавать ценность культуры и традиций народов 

России.  

Содержание обучения в 8 классе. «Обществознание». 

Человек в экономических отношениях. 

                    Экономическая жизнь общества. Потребности и ресурсы, ограниченность ресурсов. Экономический выбор.  

                    Экономическая система и  её функции. Собственность.  

                     Производство – источник экономических благ. Факторы производства. Трудовая деятельность.  

                     Производительность труда. Разделение труда. Предпринимательство. Виды и формы предпринимательской 

деятельности.  

                    Обмен. Деньги и их функции. Торговля и её формы.  

                     Рыночная экономика. Конкуренция. Спрос и предложение. Рыночное равновесие.  

                     Невидимая рука рынка. Многообразие рынков. Предприятие в экономике. Издержки, выручка и прибыль. Как 

повысить эффективность производства.  

                       Заработная плата и стимулирование труда.  

                       Занятость и безработица. 

                       Финансовый рынок и посредники (банки, страховые компании, кредитные союзы, участники фондового рынка). 

Услуги финансовых посредников.  

                        Основные типы финансовых инструментов: акции и облигации.  

                        Банковские услуги, предоставляемые гражданам (депозит, кредит, платёжная карта, денежные переводы, обмен 

 валюты).                         Дистанционное банковское обслуживание. Страховые услуги.  
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                       Защита прав потребителя финансовых услуг. Экономические функции домохозяйств.  

                       Потребление домашних хозяйств. Потребительские товары и товары длительного пользования. Источники доходов 

и расходов семьи. Семейный бюджет. Личный финансовый план. Способы и формы сбережений.  

                       Экономические цели и функции государства. Налоги. Доходы и расходы государства. Государственный бюджет.          

Государственная бюджетная и денежно-кредитная политика Российской Федерации. Государственная политика по развитию 

конкуренции. 

Человек в мире культуры   

                         Культура, её многообразие и формы. Влияние духовной культуры на формирование личности.  

                        Современная молодёжная культура. Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Роль науки в развитии 

общества.  

                        Образование. Личностная и общественная значимость образования в современном обществе.  

                          Образование  в Российской  Федерации.  

                        Самообразование. 

                        Политика в сфере культуры и образования в Российской Федерации.  

                         Понятие религии. Роль религии в жизни человека и общества. Свобода совести и свобода вероисповедания. 

Национальные и мировые религии.  

                         Религии и религиозные объединения в Российской Федерации.  

                         Что такое искусство. Виды искусств. Роль искусства в жизни человека и общества. Роль информации и 

информационных технологий в современном мире.  

                         Информационная культура и информационная безопасность. Правила безопасного поведения в сети Интернет. 

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по 

обществознанию:  

Человек в экономических отношениях:  

осваивать под руководством педагога и применять знания об экономической жизни общества, её основных проявлениях, 

экономических системах, собственности, механизме рыночного регулирования экономики, финансовых отношениях, роли государства 

в экономике, видах налогов, основах государственной бюджетной и денежно-кредитной политики, о влиянии государственной 

политики на развитие конкуренции; характеризовать после предварительного анализа способы координации хозяйственной жизни в 

различных экономических системах; объекты спроса и предложения на рынке труда и финансовом рынке; функции денег; приводить с 

опорой на источник информации примеры способов повышения эффективности производства; деятельности и проявления основных 

функций различных финансовых посредников; использования способов повышения эффективности производства; классифицировать 

после предварительного анализа механизмы государственного регулирования экономики; сравнивать по алгоритму различные способы 

хозяйствования; объяснять с опорой на источник информации связи политических потрясений и социально-экономических кризисов в 
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государстве; использовать полученные знания для объяснения с помощью педагога причин достижения (недостижения) результатов 

экономической деятельности; для объяснения основных механизмов государственного регулирования экономики, государственной 

политики по развитию конкуренции, социально-экономической роли и функций предпринимательства, причин и последствий 

безработицы, необходимости правомерного налогового поведения; решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и 

практические задачи, связанные с осуществлением экономических действий, на основе рационального выбора в условиях 

ограниченных ресурсов; с использованием различных способов повышения эффективности производства; отражающие типичные 

ситуации и социальные взаимодействия в сфере экономической деятельности; отражающие процессы;  

\овладевать смысловым чтением, преобразовывать с помощью педагога текстовую экономическую информацию в модели 

(таблица, схема, график и другое), в том числе о свободных и экономических благах, о видах и формах предпринимательской 

деятельности, экономических и социальных последствиях безработицы; извлекать информацию из адаптированных источников, 

публикаций СМИ и сети Интернет о тенденциях развития экономики в нашей стране, о борьбе с различными формами финансового 

мошенничества, используя алгоритм учебных действий; анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически 

оценивать социальную информацию, включая экономикостатистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать 

выводы, подкрепляя их аргументами; оценивать с опорой на источник информации собственные поступки и поступки других людей с 

точки зрения их экономической рациональности (сложившиеся модели поведения производителей и потребителей; граждан, 

защищающих свои экономические интересы; практики осуществления экономических действий на основе рационального выбора в 

условиях ограниченных ресурсов; использования различных способов повышения эффективности производства, распределения 

семейных ресурсов, для оценки рисков осуществления финансовых мошенничеств, применения недобросовестных практик); 

приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой грамотности, в практической деятельности и повседневной 

жизни для анализа потребления домашнего хозяйства, структуры семейного бюджета; составления личного финансового плана; для 

выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; выбора форм сбережений; для реализации и защиты 

прав потребителя (в том числе финансовых услуг), осознанного выполнения гражданских обязанностей, выбора профессии и оценки 

собственных перспектив в профессиональной сфере; приобретать опыт составления с опорой на образец простейших  

документов (личный финансовый план, заявление, резюме); осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе гуманистических ценностей, взаимопонимания 

между людьми разных культур.  

Человек в мире культуры:  

осваивать с помощью педагога и применять знания о процессах и явлениях в духовной жизни общества, о науке и образовании, 

системе образования в Российской Федерации, о религии, мировых религиях, об искусстве и его видах; об информации как важном 

ресурсе современного общества; характеризовать по плану духовно-нравственные ценности нашего общества, искусство как сферу 

деятельности, информационную культуру и информационную безопасность; приводить примеры с опорой на источник информации 
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политики российского государства в сфере культуры и образования; влияния образования на социализацию личности; правил 

информационной безопасности; классифицировать после предварительного  анализа по разным признакам формы и виды 

культуры сравнивать после предварительного анализа формы культуры,  

естественные и социально-гуманитарные науки, виды искусств; объяснять, используя опорную схему, взаимосвязь 

развития духовной культуры и формирования личности, взаимовлияние науки и образования; использовать 

полученные знания для объяснения роли непрерывного образования  определять с точки зрения социальных ценностей и с опорой на 

обществоведческие знания факты общественной жизни своё отношение к информационной культуре и информационной безопасности, 

правилам безопасного поведения в сети Интернет; решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практические 

задачи, касающиеся форм и многообразия духовной культуры; овладевать смысловым чтением текстов по проблемам развития 

современной культуры, составлять план, преобразовывать текстовую информацию с помощью педагога в модели (таблицу, диаграмму, 

схему) и преобразовывать предложенные модели в текст по образцу осуществлять под руководством педагога поиск информации об 

ответственности современных учёных, о религиозных объединениях в Российской Федерации, о роли искусства в жизни человека и 

общества, о видах мошенничества в сети Интернет в разных источниках информации; анализировать, систематизировать, критически 

оценивать и обобщать социальную информацию, представленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную), 

при изучении культуры, науки и образования; оценивать после предварительного анализа собственные поступки, поведение людей в 

духовной сфере жизни общества; использовать полученные знания для публичного представления результатов своей деятельности в 

сфере духовной культуры в соответствии с особенностями аудитории и регламентом; приобретать опыт осуществления совместной 

деятельности при изучении особенностей разных культур, национальных и религиозных ценностей.  

Содержание обучения в 6 классе. «География» 

Оболочки Земли. 

 Гидросфера – водная  оболочка Земли.  

 Атмосфера – воздушная оболочка Земли.  

 Биосфера – оболочка жизни.  

Взаимосвязь оболочек Земли. Понятие о природном комплексе. 

Заключение. 

 Природно-территориальные комплексы.           

 К концу 6 класса обучающийся научится:  

описывать с опорой на план по физической карте полушарий, физической карте России, карте океанов, глобусу местоположение 

изученных географических объектов для решения учебных и (или) практикоориентированных задач; находить с помощью учителя 

информацию об отдельных компонентах природы Земли, в том числе о природе своей местности, необходимую для решения учебных 

и (или) практико-ориентированных задач, и извлекать её из различных источников; приводить с опорой на источник информации 

примеры опасных природных явлений в геосферах и средств их предупреждения; сравнивать с помощью учителя инструментарий 
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(способы) получения географической информации на разных этапах географического изучения Земли; различать с опорой на источник 

информации свойства вод отдельных частей Мирового океана; применять с помощью учителя понятия «гидросфера», «круговорот 

воды», «цунами», «приливы и отливы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; классифицировать с опорой на 

алгоритм учебных действий объекты гидросферы (моря, озёра, реки, подземные воды, болота, ледники) по заданным признакам; 

различать с опорой на источник информации питание и режим рек; сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий реки по 

заданным  

признакам; различать с опорой на источник информации понятия «грунтовые, межпластовые и артезианские воды» и применять их для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; устанавливать с помощью учителя причинно-следственные связи между 

питанием, режимом реки и климатом на территории речного бассейна; приводить с опорой на источник информации примеры районов 

распространения многолетней мерзлоты; иметь представление о причинах образования цунами, приливов и отливов;  

описывать с опорой на алгоритм учебных действий состав, строение атмосферы; определять с опорой на схемы, таблицы тенденции 

изменения температуры воздуха, количества атмосферных осадков и атмосферного давления в зависимости от географического 

положения объектов; амплитуду температуры воздуха с использованием знаний об особенностях отдельных компонентов природы 

Земли и взаимосвязях между ними для решения учебных и практических задач; объяснять с опорой на источник информации 

образование атмосферных осадков; направление дневных и ночных бризов, муссонов; годовой ход температуры воздуха и 

распределение атмосферных осадков для отдельных территорий; различать с опорой на алгоритм учебных действий свойства воздуха; 

климаты Земли; климатообразующие факторы; устанавливать с помощью учителя зависимость между нагреванием земной 

поверхности и углом падения солнечных лучей; температурой воздуха и его относительной влажностью на основе данных 

эмпирических наблюдений; сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий свойства атмосферы в пунктах, расположенных на 

разных высотах над уровнем моря; количество солнечного тепла, получаемого земной поверхностью при различных углах падения 

солнечных лучей; различать с опорой на источник информации: виды атмосферных осадков; понятия «бризы» и «муссоны», понятия 

«погода» и «климат», понятия «атмосфера», «тропосфера», «стратосфера», «верхние слои атмосферы»; применять с помощью учителя 

понятия «атмосферное давление», «ветер», «атмосферные осадки», «воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; иметь представление о глобальных климатических изменениях для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; проводить измерения с опорой на алгоритм учебных действий: температуры воздуха, атмосферного давления,  

скорости и направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и 

представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме; иметь представление о границах биосферы;  

приводить с опорой на источник информации примеры приспособления живых организмов к среде обитания в разных природных 

зонах; различать с опорой на источник информации растительный и животный мир разных территорий Земли; объяснять с опорой на 

алгоритм учебных действий взаимосвязи компонентов природы в природно-территориальном комплексе; сравнивать с опорой на 

источник информации особенности  
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растительного и животного мира в различных природных зонах; применять понятия «почва», «плодородие почв», «природный 

комплекс», «природно-территориальный комплекс», «круговорот веществ в природе» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий плодородие почв в различных природных зонах; 

приводить с опорой на источник информации примеры изменений в изученных геосферах в результате деятельности человека на 

примере территории мира и своей местности, путей решения существующих экологических проблем. 

Содержание обучения в 8 классе. «География» 

Географическое пространство России. 

История формирования и освоения территории России. Географическое положение и границы России.  

Время на  территории России.  

 Административно-территориальное устройство России. Районирование территории. 

Природа России. 

Природные условия и ресурсы России. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые.  

 Климат и климатические ресурсы. Моря России. Внутренние воды и водные ресурсы.  

Природно-хозяйственные зоны. 

Население России.  

Численность  населения России. Территориальные особенности размещения населения России.  

Народы и религии России. 

Половой и возрастной состав населения России.  

Человеческий капитал России. 

К концу 8 класса обучающийся научится:  

-характеризовать с опорой на алгоритм учебных действий основные этапы истории формирования и изучения территории России; 

находить после предварительного анализа в различных источниках информации факты, позволяющие определить вклад российских 

учёных и путешественников в освоение страны; характеризовать с опорой на план географическое положение России с 

использованием информации из различных источников; иметь представление о федеральных округах, крупных географических 

районах и макрорегионах России; приводить с опорой на источник информации примеры субъектов Российской Федерации разных 

видов и показывать их на географической карте;  

-иметь представление о влиянии географического положения регионов России на особенности природы, жизнь и хозяйственную 

деятельность населения; использовать с помощью учителя знания о государственной территории и исключительной экономической 

зоне, континентальном шельфе России, о мировом, поясном и зональном времени для решения практико-ориентированных задач; 

иметь представление о степени благоприятности природных условий в пределах отдельных регионов страны; проводить после 

предварительного анализа классификацию природных ресурсов; иметь представление о типах природопользования;  
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-выбирать и использовать с помощью учителя источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 

определять возраст горных пород и основных тектонических структур, слагающих территорию; объяснять закономерности 

распространения гидрологических, геологических и метеорологических опасных природных явлений на территории страны; 

сравнивать и объяснять после предварительного анализа особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 

использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных территорий, об особенностях взаимодействия 

природы и общества в пределах отдельных территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

называть с опорой на источник информации географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны, 

отдельных регионов и своей местности; иметь представление о распространении по территории страны областей современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма; применять с помощью учителя понятия: «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи 

лбы», «бархан», «дюна», «солнечная радиация», «годовая амплитуда температур воздуха», «воздушные массы» для решения учебных и  

(или) практико-ориентированных задач; различать с опорой на источник информации понятия «испарение», «испаряемость», 

«коэффициент увлажнения»; использовать их для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; описывать и 

прогнозировать после предварительного анализа погоду территории по карте погоды;  

-использовать с помощью учителя понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный фронт» для объяснения особенностей погоды 

отдельных территорий с помощью карт погоды; проводить после предварительного анализа классификацию типов климата и почв 

России; иметь представление о показателях, характеризующих состояние окружающей среды; показывать с опорой на источник 

информации на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные формы рельефа, крайние точки и элементы береговой линии 

России; крупные реки и озёра, границы климатических поясов и областей, природно-хозяйственных зон в пределах страны; 

Арктической зоны, южной границы распространения многолетней мерзлоты; приводить с опорой на справочный материал примеры: 

мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

рационального и нерационального природопользования; особо охраняемых природных территорий России и своего края, животных и 

растений, занесённых в Красную книгу России; выбирать с помощью учителя источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения 

особенностей населения России; приводить с опорой на справочный материал примеры адаптации человека к разнообразным 

природным условиям на территории страны; сравнивать после предварительного анализа показатели воспроизводства и качества 

населения России с мировыми показателями и показателями других стран; иметь представление о демографических процессах и 

явлениях,  

характеризующих динамику численности населения России, её отдельных регионов и своего края; проводить после предварительного 

анализа классификацию населённых пунктов и регионов России по заданным основаниям; использовать знания о естественном и 

механическом движении населения, половозрастной структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском и сельском 
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населении, этническом и религиозном составе населения для решения практико-ориентированных задач с опорой на алгоритм учебных 

действий в контексте реальной жизни;  

-применять с помощью учителя понятия «рождаемость», «смертность», «естественный прирост населения», «миграционный прирост 

населения», «общий прирост населения», «плотность населения», «основная полоса (зона) расселения», «урбанизация», «городская 

агломерация», «посёлок городского типа», «половозрастная структура населения», «средняя прогнозируемая продолжительность 

жизни», «трудовые ресурсы», «трудоспособный возраст», «рабочая сила», «безработица», «рынок труда», «качество населения» для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; представлять после предварительного анализа в различных формах 

(таблица, график, географическое описание) географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач.  

Содержание курса «МАТЕМАТИКА» 6 КЛАСС  

Натуральные числа   

Арифметические действия с многозначными натуральными числами. Числовые выражения, порядок действий, использование скобок. 

Использование при вычислениях переместительного и сочетательного свойств сложения и умножения, распределительного свойства 

умножения. Округление натуральных чисел.   

Делители и кратные числа; наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. Делимость суммы и произведения. Деление с 

остатком.   

Дроби   

Обыкновенная дробь, основное свойство дроби, сокращение дробей. Сравнение и упорядочивание дробей. Решение задач на 

нахождение части от целого и целого по его части. Дробное число как результат деления. Представление десятичной дроби в виде 

обыкновенной дроби и возможность представления обыкновенной дроби в виде десятичной. Десятичные дроби и метрическая система 

мер. Арифметические действия и числовые выражения с обыкновенными и десятичными дробями.   

Отношение. Деление в данном отношении. Масштаб, пропорция. Применение пропорций при решении задач.   

Понятие процента. Вычисление процента от величины и величины по её проценту. Выражение процентов десятичными дробями. 

Решение задач на проценты. Выражение отношения величин в процентах.  Положительные и отрицательные числа   

Положительные и отрицательные числа. Целые числа. Модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Изображение 

чисел на координатной прямой. Числовые промежутки.   

Сравнение чисел. Арифметические действия с положительными и отрицательными числами.   

Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты точки на плоскости, абсцисса и ордината. Построение точек и фигур на 

координатной плоскости.   

Буквенные выражения   
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Применение букв для записи математических выражений и предложений. Свойства арифметических действий. Буквенные выражения и 

числовые подстановки. Буквенные равенства, нахождение неизвестного компонента. Формулы; формулы периметра и площади 

прямоугольника, квадрата, объёма параллелепипеда и куба.   

Решение текстовых задач   
Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение задач перебором всех возможных вариантов.   

Решение задач, содержащих зависимости, связывающих величины: скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость; 

производительность, время, объём работы. Единицы измерения: массы, стоимости; расстояния, времени, скорости. Связь между 

единицами измерения каждой величины.   

Решение задач, связанных с отношением, пропорциональностью величин, процентами; решение основных задач на дроби и проценты.   

Оценка и прикидка, округление результата.   

Составление буквенных выражений по условию задачи.   

Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Столбчатые диаграммы:   

чтение и построение. Чтение круговых диаграмм.   

Наглядная геометрия   
Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, четырёхугольник, 

треугольник, окружность, круг.   

Взаимное расположение двух прямых на плоскости, параллельные прямые, перпендикулярные прямые. Измерение расстояний: между 

двумя точками, от точки до прямой; длина маршрута на квадратной сетке.   

Измерение и построение углов с помощью транспортира. Виды треугольников: остроугольный, прямоугольный, тупоугольный; 

равнобедренный, равносторонний. Четырёхугольник, примеры четырёхугольников. Прямоугольник, квадрат: использование свойств 

сторон, углов, диагоналей. Изображение геометрических фигур на нелинованной бумаге с использованием циркуля, линейки, угольника, 

транспортира. Построения на клетчатой бумаге.   

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Приближённое измерение площади фигур, в том 

числе на квадратной сетке.   

Приближённое измерение длины окружности, площади круга.   

Симметрия: центральная, осевая и зеркальная симметрии. Построение симметричных фигур.   

Наглядные представления о пространственных фигурах: параллелепипед, куб, призма, пирамида, конус, цилиндр, шар и сфера. 

Изображение пространственных фигур. Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса. Создание моделей 

пространственных фигур (из бумаги, проволоки, пластилина и др.).   

Понятие объёма; единицы измерения объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба.   

К концу 6 класса обучающийся научится:  

Числа и вычисления   
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Ориентироваться в понятиях и оперировать на базовом уровне терминами, связанными с различными видами чисел и способами их 

записи, переходить (если это возможно) от одной формы записи числа к другой.   

Сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, сравнивать числа одного и разных знаков.   

Выполнять арифметические действия с натуральными и целыми числами, обыкновенными и десятичными дробями, положительными 

и отрицательными числами.   

Вычислять значения числовых выражений, выполнять прикидку и оценку результата вычислений; выполнять преобразования 

числовых выражений на основе свойств арифметических действий.   

Соотносить точку на координатной прямой с соответствующим ей числом и изображать числа точками на координатной прямой, 

находить модуль числа.   

Соотносить точки в прямоугольной системе координат с координатами этой точки.   

Округлять целые числа и десятичные дроби (по образцу), находить приближения чисел.   

Числовые и буквенные выражения   
Ориентироваться в понятиях и оперировать на базовом уровне терминами, связанными с записью степени числа, находить квадрат и 

куб числа, вычислять значения простейших числовых выражений, содержащих степени.   

Пользоваться признаками делимости (при необходимости с опорой на алгоритм правила), раскладывать натуральные числа на простые 

множители.   

Пользоваться масштабом, составлять пропорции и отношения.   

Использовать буквы для обозначения чисел при записи математических выражений, находить значения буквенных выражений, 

осуществляя необходимые подстановки и преобразования (с опорой на алгоритм учебных действий).    

Находить неизвестный компонент равенства.   

Решение текстовых задач   

Решать многошаговые текстовые задачи арифметическим способом с опорой на вопросный план.   

Решать простейшие задачи, связанные с отношением, пропорциональностью величин, процентами; решать три основные задачи на 

дроби и проценты.   

Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость; 

производительность, время, объёма работы, используя арифметические действия, оценку, прикидку; пользоваться единицами 

измерения соответствующих величин.   

Составлять буквенные выражения по условию задачи после совместного анализа.   

Извлекать информацию, представленную в таблицах, на линейной, столбчатой или круговой диаграммах, интерпретировать 

представленные данные; использовать данные при решении задач.   

Представлять информацию с помощью таблиц, линейной и столбчатой диаграмм.   

Наглядная геометрия   
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Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных геометрических плоских и пространственных фигур, 

примеры равных и симметричных фигур.   

Изображать с помощью циркуля, линейки, транспортира на нелинованной и клетчатой бумаге изученные плоские геометрические 

фигуры и конфигурации, симметричные фигуры.   

Иметь представление о геометрических понятиях: равенство фигур, симметрия, ось симметрии, центр симметрии.   

Находить величины углов измерением с помощью транспортира, строить углы заданной величины, пользоваться при решении задач 

градусной мерой углов; распознавать на чертежах острый, прямой, развёрнутый и тупой углы.   

Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться единицами измерения длины, выражать одни единицы измерения 

длины через другие.   

Находить, используя чертёжные инструменты, расстояния: между двумя точками, от точки до прямой, длину пути на квадратной сетке.   

Вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников, использовать разбиение на прямоугольники, на равные фигуры, 

достраивание до прямоугольника; пользоваться основными единицами измерения площади; выражать одни единицы измерения 

площади через другие (при необходимости с опорой на справочную информацию).   

Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус, цилиндр, использовать терминологию: вершина, ребро, грань, основание, 

развёртка.   

Изображать на клетчатой бумаге прямоугольный параллелепипед.   

Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться основными единицами измерения объёма; выражать одни 

единицы измерения объёма через другие (с опорой на справочную информацию).   

Решать несложные задачи на нахождение геометрических величин в практических ситуациях (при необходимости с визуальной 

опорой).   

Содержание курса «МАТЕМАТИКА» 8 КЛАСС  

Числа и вычисления   
Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. Десятичные приближения иррациональных чисел. Свойства 

арифметических квадратных корней и их применение к преобразованию числовых выражений и вычислениям. Действительные числа.   

Степень с целым показателем и её свойства. Стандартная запись числа.  Алгебраические выражения   

Квадратный трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена на множители.   

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. 

Рациональные выражения и их преобразование.   

Уравнения и неравенства   

Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и 

квадратным. Простейшие дробнорациональные уравнения.   
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Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и систем линейных уравнений с двумя переменными. Примеры решения 

систем нелинейных уравнений с двумя переменными.   

Решение текстовых задач алгебраическим способом.   

Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной 

переменной. Системы линейных неравенств с одной переменной.   

Функции   
Понятие функции. Область определения и множество значений функции. Способы задания функций.   

График функции. Чтение свойств функции по её графику. Примеры графиков функций, отражающих реальные процессы.  

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их графики. Функции y = x2, y = x3, y = ,  y = . 

Графическое решение уравнений и  систем уравнений  

Четырёхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. Частные случаи параллелограммов (прямоугольник, ромб, квадрат), их 

признаки и свойства. Трапеция, равнобокая трапеция, её свойства и признаки.  

Прямоугольная трапеция.   

Метод удвоения медианы. Центральная симметрия.   

Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках. Средние линии треугольника и трапеции. Центр масс треугольника.   

Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. Применение подобия при решении практических 

задач.   

Свойства площадей геометрических фигур. Формулы для площади треугольника, параллелограмма, ромба и трапеции. Отношение 

площадей подобных фигур.   

Вычисление площадей треугольников и многоугольников на клетчатой бумаге.   

Теорема Пифагора. Применение теоремы Пифагора при решении практических задач.   

Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Основное тригонометрическое тождество. Тригонометрические 

функции углов в 30о, 45о и 60о.   

Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. Углы между хордами и секущими. Вписанные и описанные 

четырёхугольники. Взаимное расположение двух окружностей. Касание окружностей. Общие касательные к двум окружностям.   

К концу 8 класса обучающийся научится:  

Числа и вычисления   

Использовать начальные представления о множестве действительных чисел для сравнения, округления и вычислений; изображать 

действительные числа точками на координатной прямой.   

Применять понятие арифметического квадратного корня; находить квадратные корни, используя при необходимости калькулятор; 

выполнять простейшие преобразования выражений, содержащих квадратные корни, используя свойства корней.   
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Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных дробей и степеней числа 10.   

Алгебраические выражения   
Применять понятие степени с целым показателем, выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целым показателем (с 

использованием справочной информации).   

Выполнять несложные тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над многочленами и 

алгебраическими дробями.   

Раскладывать квадратный трёхчлен на множители.   

Применять преобразования выражений для решения различных задач из математики, смежных предметов, из реальной практики.   

Уравнения и неравенства   

Решать линейные, квадратные уравнения (с использованием справочной информации) и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух уравнений с двумя переменными.   

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с применением графических представлений 

(устанавливать, имеет ли уравнение или система уравнений решения, если имеет, то сколько, и пр.) с опорой на алгоритм учебных  

действий.   

Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической модели с помощью составления уравнения или системы 

уравнений, интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный результат.   

Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки; решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

давать графическую иллюстрацию множества решений неравенства, системы неравенств.   

Функции   

Оперировать на базовом уровне функциональные понятия и язык (термины, символические обозначения); определять значение 

функции по значению аргумента; определять свойства функции по её графику.   

Строить графики элементарных функций вида , y = x2, y = x3, y =  , y =  

описывать свойства числовой функции по её графику (при необходимости с направляющей помощью).   

Содержание  рабочей программы «ГЕОМЕТРИЯ»  8 КЛАСС  
Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, пользоваться их свойствами при решении геометрических задач.   

Ориентироваться в понятии – точки пересечения медиан треугольника (центра масс) в решении задач.   

Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять их свойства при решении простейших геометрических задач. 

Иметь представление о теореме Фалеса и теореме о пропорциональных отрезках, применять их для решения практических задач (с 

опорой на зрительную наглядность).   

Применять признаки подобия треугольников в решении несложных геометрических задач.   

Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и практических задач.    
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Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного треугольника. Пользоваться этими понятиями для 

решения практических задач (при необходимости с опорой на алгоритм правила).   

Вычислять (различными способами) (с опорой на справочную информацию) площадь треугольника и площади многоугольных фигур 

(пользуясь, где необходимо, калькулятором). Применять полученные умения в практических задачах.   

Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать теоремы о вписанных углах, углах между хордами (секущими) и 

угле между касательной и хордой при решении простейших геометрических задач.   

Владеть понятием описанного четырёхугольника, применять свойства описанного четырёхугольника при решении простейших задач.   

Применять полученные знания на практике – строить математические модели для задач реальной жизни и проводить соответствующие 

вычисления с применением подобия и тригонометрии (пользуясь, где необходимо, калькулятором).  

Содержание Рабочей программы  Иностранный язык (Английский язык) 6 КЛАСС.  
В настоящей программе учебного предмета «Иностранный язык» рассматривается обучение первому иностранному языку 

(английскому). Рабочая программа по английскому языку для обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР) на уровне 

основного общего образования составлена с учетом требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 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), а также в соответствии с направлениями работы по формированию ценностных установок и социально-

значимых качеств личности, указанными в Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.).  

Программа составлена с учетом особенностей преподавания данного учебного предметам для обучающихся с ЗПР. В программе 

представлены цель и коррекционные задачи, базовые положения обучения английскому языку обучающихся с ЗПР на уровне 

основного общего образования.   

Иностранный язык (Английский язык) 6 КЛАСС.  

Раздел  1.  Мой день   
Тема 1. Распорядок дня.    

Тема 2. Мое свободное время.    

Тема 3. Уход за питомцами.   

Тема 4. Мои домашние обязанности.    

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности:   

в области монологической формы речи: составлять краткий рассказ о своем распорядке дня; составлять краткий рассказ о 

проведении свободного времени с друзьями; составлять сообщение с просьбой позаботиться о домашнем животном; составлять 

сообщение с информацией о том, что нужно сделать по дому;  
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в области письма: составлять презентацию со своим распорядком дня; составлять электронное письмо о проведении досуга с 

друзьями; составлять плакат с инструкцией по уходу за домашним животным; составлять текст SMS-сообщения с указанием, что 

нужно сделать по дому.   

Лексико-грамматический материал   
Изучение тематики Раздела 1 предполагает овладение лексическими единицами  (словами,  словосочетаниями,  лексико-

грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 35.     

Предполагается введение в речь следующих конструкций:   

-настоящее простое время в первом и втором лице для выражения регулярных действий (I get up... She doesn’t have breakfast, what time 

do you come home?) в утвердительных отрицательных и вопросительных предложениях;  наречия повторности: often, usually, sometimes, 

never; предлоги времени  

at, in, on  (at 8 a.m, in the morning, on Monday).  

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 1: глаголы, связанные c режимом дня: get up, wake up, fall asleep 

и др.; лексические средства для выражения времени и регулярности совершения действий: always, seldom, in the morning, at nine…. ;  

речевые клише: have breakfast, have lunch, have dinner, have tea…;  речевые клише для выражения привычных действий: have shower, get 

dressed, go to school, come home, have lessons, do homework…; речевые клише для выражения просьбы, связанной с заботой о домашнем 

животном: feed the cat, walk the dog, clean the cage...;  речевое клише: What time do you…?.   

Раздел 2.   Мой город    Тема 1.  В городе.     

Тема 2.  Транспорт.    

Тема 3.   Посещение кафе.    

Тема  4.  Посещение магазинов. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности:   

в области монологической формы речи: составлять краткий рассказ о своем городе, его достопримечательностях; описывать 

маршрут по карте от школы до дома; составлять голосовое сообщение друзьям с просьбой о том, что заказать в кафе; составлять 

голосовое сообщение с просьбой пойти в магазин и сделать определенные покупки;  в области письма: составлять карту с указанием 

маршрута, например, от школы до дома; составлять плакат о своем городе; составлять меню в кафе; составлять краткую презентацию о 

любимом магазине.   

Лексико-грамматический материал   

Изучение тематики Раздела 2 предполагает овладение лексическими единицами  (словами,  словосочетаниями,  лексико-

грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 35.     

Предполагается введение в речь следующих конструкций: конструкция  

there is/there are;   
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притяжательный падеж существительных для выражения принадлежности (Mary’s dress, Peter’s jeans); вопросительная конструкция: 

whose …. Is it? Whose …. are they?;  указательные  местоимения  this/these/that/those  для обозначения  предметов, находящихся рядом и 

на расстоянии; повелительное наклонение для указания направления движения go right, turn, left.   

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 2: названия городских объектов: cinema, zoo, shopping centre,  

park,  museum  и др.;  предлоги места next to, between, opposite, behind, in front of для описания расположения объектов города;   речевые 

клише:  cross the street, go to the zoo, visit a museum;  названия видов транспорта: bus, train, taxi…; речевые клише: go by bus, go by 

train….;  названия блюд в кафе: ice cream, coffee, hot chocolate, pizza…;  формула общения в кафе:  Would you like…?; речевые модели 

How about…?/What about…?.   

 Раздел 3.  Моя любимая еда  Тема 1. Пикник.    

Тема 2. Покупка продуктов.    

Тема 3. Правильное питание.    

Тема 4. Приготовление еды.    

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности:   

 в области монологической формы речи: составлять голосовое сообщение с предложениями, что взять с собой на пикник; составлять 

рассказ о покупках в продуктовых магазинах; записывать коллективный видео блог с рецептами любимых блюд; составлять 

презентацию о правильном питании;         

в области письма: составлять рецепт любимого блюда; составлять список продуктов для пикника; составлять плакат о правильном 

питании; составлять электронное письмо с приглашением на пикник.   

Лексико-грамматический материал   

Изучение тематики Раздела 3 предполагает овладение лексическими единицами  (словами,  словосочетаниями,  лексико-

грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 45.     

Предполагается введение в речь следующих конструкций:   

Неисчисляемые существительныес  местоимением some  для обозначения количества (some juice, some pie);  исчисляемые 

существительные с местоимениями для обозначения количества: a lot of bananas, some apples, few sweets;  конструкция   I need some +  

существительное для ситуации общения в магазине; конструкция Would you like …? для использования в ситуации общения на 

пикнике;  конструкция  let’s  для выражения предложений типа: let’s  have a picnic, lets’ take some lemonade;  повелительное наклонение 

для описаний инструкций к рецепту блюда: take some bread, add sugar….;   

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 3: названия продуктов питания: milk, sausage, bread, cheese и 

др.;  названия магазинов: baker’s, butcher’s, sweetshop….;  

речевое клише:  How much is it?: названия отделов в магазине: dairy products, fruit, vegetables…;  названия блюд: sandwich, pie, 

milkshake, fruit salad… .   

Раздел 4.  Моя любимая одежда    Тема 1.  Летняя и зимняя одежда.    
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Тема 2.  Школьная форма.    

Тема 3.   Мой выбор одежды.     

Тема 4.  Внешний вид.     

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности:   
 в области монологической формы речи: рассказывать о своих предпочтениях в одежде; рассказывать о школьной форме своей 

мечты; записывать материал для видео блога с представлением любимой одежды; составлять краткий рассказ о выборе одежды для 

конкретного случая (поход на праздник, прогулка в парке…);   

в области письма: написать электронное письмо другу с советом, какую одежду взять с собой на каникулы; представить в виде 

презентации или плаката новый дизайн школьной формы; отправлять SMS - сообщение с советом, что надеть; составлять плакат со 

представлением своего костюма для участия в модном шоу.   

Лексико-грамматический материал   

Изучение тематики Раздела 4 предполагает овладение лексическими единицами  (словами,  словосочетаниями, лексико-

грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 35.     

Предполагается введение в речь следующих конструкций:  настоящее продолженное время (Present Continuous) для описания картинок;  

have got для рассказа о своей одежде (I’ve got … Have you got …? I haven’t got);   

сравнительную степень имен прилагательных (warmer, longer, cheaper);  конструкция look + прилагательное   для выражения описания 

внешнего вида и одежды (it looks nice);  конструкции I usually wear и I’m wearing для сравнения настоящего простого времени (Present 

Simple) и настоящего продолженного времени (Present Continuous);    

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 4: названия предметов повседневной одежды: skirt, T-shirt, jeans, 

coat, hat и др.; названия предметов одежды для школы: jacket, shirt, trousers и др.; обувь: shoes, boots; глаголы put on, take off;  речевые 

клише для ситуации выбора одежды в магазине: What size are you? Which colour would you like?;  речевые клише с глаголами в 

повелительном наклонении  указания, что надеть:   put on a jumper…; прилагательные для описания одежды: nice, long, short, warm, 

beautiful…   

Иностранный язык (Английский язык)   8 КЛАСС   

Раздел 1. Интернет и гаджеты     

    1. Мир гаджетов.   

2. Социальные сети.   

3. Блоги.   

4. Безопасность в интернете.   

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности:   
в области монологической формы речи: составлять краткое описание технического устройства (гаджета); составлять голосовые и 

видео сообщения о себе для странички в социальных сетях; составлять рассказ по образцу о своих гаджетах, технических устройствах 
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и их применении; составлять правила безопасного поведения в интернете;  в области письма: составлять презентацию об 

используемых технических устройствах (гаджетах); составлять по образцу страничку или отдельную рубрику с информацией о себе 

для социальных сетей; составлять пост для блога по изученному образцу; составлять краткое электронное письмо по образцу.   

 Лексико-грамматический материал   
Изучение тематики Раздела 1 предполагает овладение лексическими единицами  (словами,  словосочетаниями,  лексико-

грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 35.     

Предполагается введение в речь следующих конструкций:   

модальный глагол can для описания возможностей гаджетов: It can take photos, I can listen to music ...;   

прошедшее простое время с неправильными глаголами в повествовательном, вопросительном, отрицательном предложениях (When did 

you buy it? I got it last month…);   исчисляемые существительные в единственном/множественном  числе с неопределенным артиклем a и 

местоимением some (повторение);  

речевые модели с other типа …other apps, other gadgets…;  конструкция you mustn’t для выражения запрета  

отношении правил безопасного поведения в интернете: you mustn’t talk to a stranger ….   

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 1: названия гаджетов, технических устройств: smartphone, 

smartwatch, tablet, iPhone, iPad…; названия приложений для планшетов и смартфонов: apps, weather, iMovie, Google Maps, Pages, 

Shortcuts…;  глаголы для описания действий в информационном пространстве: to download to upload, to like, to post, to comment;  

конструкции: I like,   I’m keen on, I’m interested in….для описания своих интересов (повторение).   

Раздел 2. Здоровье.   
1. Здоровый образ жизни.   

2. Режим дня.   

3. В аптеке.   

4. Стресс и здоровье.   

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности:   

 в области монологической формы речи: составлять правила о здоровом образе жизни; составлять голосовое сообщение о времени 

приема лекарства; составлять голосовое сообщение заболевшему однокласснику с пожеланием выздоровления; рассказывать о своем 

самочувствии и симптомах; рассказывать о своем режиме дня;  

 в области письма: составлять текст для блога на тему «Здоровый образ жизни»; составлять плакат с инструкцией по правильному 

режиму дня; составлять текст рецепта для приготовления полезного блюда; составлять электронное письмо однокласснику с советами, 

как побороть стресс перед экзаменом или контрольной работой.   

Лексико-грамматический материал   
Изучение тематики Раздела 2 предполагает овладение лексическими единицами (словами, словосочетаниями, лексико-

грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 35.     



59 

 

Предполагается введение в речь следующих конструкций:   

Модальный глагол mustn’t + инфинитив для выражения запрета; модальный глагол must + инфинитив для выражения настоятельного 

совета;   

неисчисляемые существительные в сочетаниях с a packet of, a spoon of, a piece of…;  конструкцимодальным глаголом could для 

выражения вежливой просьбы: Could I have some throat lozenges?;  повелительное наклонения для выражения инструкции о приеме 

лекарств: take one tablet three times a day.   

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 2: речевые клише описания здорового образа жизни: do sports,, 

go to the gym,  eat vegetables, don’t eat junk good, get up early, go to bed early…;  глаголы для составления рецептов блюд: cut,   peel,  cook,  

bake, add,  pour …;  названия полезных продуктов: dairy products, eggs, peas, beans, cheese, oily fish…;  лексика для описания 

самочувствия и симптомов болезни: toothache,  

headache, earache, stomachache…;   речевые клише для описания симптомов болезни и инструкций для их лечения: high temperature, it 

hurts, take  temperature, drink more water, stay in bed… .   

Раздел 3. Наука и технологии   

1. Наука в современном мире.   

2.Технологии и мы.   

3.Роботы.   

4.Знаменитые изобретатели.   

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности:   
в области монологической формы речи: кратко рассказывать о значимости научных достижений в современной жизни; уметь 

рассказывать о важном достижении в одной из научных областей; кратко рассказывать о том, как современные технологии помогают в 

учебе; кратко рассказывать о том, какие современные технологии используются дома; кратко рассказывать об известном ученом или 

изобретателе;   

 в области письма: составлять плакат об используемых в быту современных технологиях (например, робот-пылесос); составлять 

презентацию о важном научном достижении (например, о разработке нового лекарства); составлять краткую инструкцию, как 

пользоваться торговым автоматом для покупки шоколада или напитка.   

Лексико-грамматический материал   
Изучение тематики Раздела 3 предполагает овладение лексическими единицами  (словами,  словосочетаниями,  лексико-

грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 45.     

Предполагается введение в речь следующих конструкций:   

конструкция used to + инфинитив для выражения регулярно совершающегося действия или состояния в прошлом;  сравнительная и 

превосходная степень имен прилагательных по аналитической модели (more exciting);  повелительное наклонение для составления 
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инструкции к эксплуатации каких-либо приборов (повторение); модальный глагол can для описания функций домашних приборов (it 

can clean the carpet, it can wash...).   

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 3: лексика, связанная с научной деятельностью: scientist, science, 

lab, microscope…;  название современных бытовых приборов: microwave oven, vacuum cleaner, washing machine, dishwasher, iron;  

глаголы для составления инструкции: press the button, put a coin, choose the drink, take the change…;  прилагательные для описания 

научных открытий: important, high-tech, modern, famous, world-wide.   

 

Раздел 4. Выдающиеся люди   

1.Выдающиеся поэты и писатели.   

2.Выдающиеся люди в искусстве.   

3.Выдающиеся люди в спорте.   

4.Выдающиеся ученые.   

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности:   

в области монологической формы речи: кратко рассказывать о любимом произведении и его авторе; кратко рассказывать о 

художнике и его картинах; кратко рассказывать о любимом спортсмене; составлять коллективный видео блог о выдающихся ученых и 

их изобретениях;   

 в области письма: составлять презентацию о любимом писателе/поэте/ ученом; составлять плакат о любимом актере/певце; 

составлять записку с напоминанием о месте и времени встречи в связи с походом на выставку или спортивное мероприятие; составлять 

пост для блога о спортивном событии.   

Лексико-грамматический материал    
Изучение тематики Раздела 4 предполагает овладение лексическими единицами (словами, словосочетаниями, лексико-

грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 35.    Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

притяжательные местоимения в абсолютной форме (mine, yours, his, hers); речевая модель one of the most… для рассказа о деятельности 

выдающихся людей (one of the most important,  one of the most famous…):   

простое прошедшее время для рассказа о деятельности выдающихся людей (повторение);  настоящее продолженное время для 

описания фотографий знаменитых людей (повторение).   

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 4: названия видов искусства: art, literature, music…;  названия 

жанров в искусстве: poetry, novel, fantasy, portrait, landscape…; речевые клише для описания деятельности выдающихся людей: to 

compose music, to write poems, to perform on stage, to star in films, to be the winner, to break the record, to do research, to do experiment, 

famous scientist… .   

В результате изучения предмета «Иностранный язык (английский)» на уровне основного общего образования обучающиеся с ЗПР 

овладеют следующими навыками:   



61 

 

в области речевой компетенции:   

рецептивные навыки речи: аудирование   
-реагировать на инструкции учителя на английском языке во время урока;  прогнозировать содержание текста по опорным 

иллюстрациям перед прослушиванием с последующим соотнесением с услышанной информацией;  понимать тему и факты сообщения;  

понимать последовательность событий;   

принимать участие в художественной проектной деятельности, выполняя устные инструкции учителя с опорой демонстрацию 

действия;  использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые 

слова. Допускается звучание записи до 1,5-2 минут при наличии продолжительных серий неречевых фоновых звуков (шумов);   

чтение   

читать изученные слова без анализа звукобуквенного анализа слова с опорой на картинку;  применять элементы звукобуквенного 

анализа при чтении знакомых слов; применять элементы слогового анализа односложных знакомых слов путем соотнесения 

конкретных согласных и гласных букв с соответствующими звуками;  понимать инструкции к заданиям в учебнике и рабочей тетради;  

высказывать предположения о возможном содержании, опираясь на иллюстрации и соотносить прогнозируемую информацию с 

реальным сюжетом текста;  понимать основное содержание прочитанного текста;  извлекать запрашиваемую информацию;  понимать 

существенные детали в прочитанном тексте;  восстанавливать последовательность событий;   

использовать контекстную языковую догадку для понимания незнакомых слов, похожих по звучанию на слова родного языка;  

 продуктивные навыки речи:  говорение диалогическая форма речи:   

вести диалог этикетного характера в типичных бытовых и учебных ситуациях;   

-запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего;  обращаться с 

просьбой и выражать отказ ее выполнить; 

речевое поведение   

-соблюдать очередность при обмене репликами в процессе речевого взаимодействия;  использовать ситуацию речевого общения для 

понимания общего смысла происходящего;   

-использовать соответствующие речевому этикету изучаемого языка репликиреакции на приветствие, благодарность, извинение, 

представление, поздравление;  участвовать в ролевой игре согласно предложенной ситуации для речевого взаимодействия;  

 монологическая форма речи   
-составлять краткие рассказы по изучаемой тематике;   

-составлять голосовые сообщения в соответствии с тематикой изучаемого раздела;   

-высказывать свое мнение по содержанию прослушанного или прочитанного;  составлять описание картинки;  составлять описание 

персонажа;   

-передавать содержание услышанного или прочитанного текста; составлять и записывать фрагменты для коллективного видео блога;  

письмо   
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-писать полупечатным шрифтом буквы алфавита английского языка;   

-выполнять списывание слов и выражений, соблюдая графическую точность;    

-заполнять пропущенные слова в тексте;   выписывать слова и словосочетания из текста; 

-дополнять предложения;    

-подписывать тетрадь, указывать номер класса и школы;   

-соблюдать пунктуационные правила оформления повествовательного,  

вопросительного и восклицательного предложения;  составлять описание картины;   

-составлять электронные письма по изучаемым темам;   

-составлять презентации по изучаемым темам;   

фонетический уровень языка 

-владеть следующими произносительными навыками:   

-произносить слова изучаемого языка доступным для понимания образом;   

-соблюдать правильное ударение в изученных словах;   

-оформлять речевой поток с учетом особенностей фонетического членения англоязычной речи (использовать краткие формы, не 

произносить ударно служебные слова);    

-корректно реализовывать в речи интонационные конструкции для передачи цели высказывания;  

 в области межкультурной компетенции:  использовать в речи и письменных текстах полученную 

информацию:   

-о правилах речевого этикета в формулах вежливости;  об организации учебного процесса в Великобритании;  о знаменательных датах 

и их праздновании;  о досуге в стране изучаемого языка;   

-об особенностях городской жизни в Великобритании;  о Британской кухне;  о культуре безопасности поведения в цифровом 

пространстве;  об известных личностях в России и англоязычных странах;  об особенностях культуры России и страны изучаемого 

языка; об известных писателях России и Великобритании; о культурных стереотипах разных стран.   

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык»: 

 на уровне основного общего образования, распределенные по годам обучения, раскрываются и конкретизируются в совокупности всех 

составляющих иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной) в рабочей 

программе по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» для обучающихся с ЗПР на уровне основного общего 

образования.   

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА 8 КЛАСС   

Теоретические основы информатики   

Системы счисления   
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Непозиционные и позиционные системы счисления. Алфавит. Основание. Развёрнутая форма записи числа. Перевод в десятичную 

систему чисел, записанных в других системах счисления. Римская система счисления.  Двоичная система счисления. Перевод целых 

чисел в пределах от 0 до 1024 в двоичную систему счисления. Восьмеричная система счисления. Перевод чисел из восьмеричной 

системы в двоичную и десятичную системы и обратно. Шестнадцатеричная система счисления. Перевод чисел из шестнадцатеричной 

системы в двоичную, восьмеричную и десятичную системы и обратно.   

Арифметические операции в двоичной системе счисления.   

Элементы математической логики   

Логические высказывания. Логические значения высказываний. Элементарные и составные высказывания. Логические операции: «и» 

(конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание). Приоритет логических 

операций. Определение истинности составного высказывания, если известны значения истинности входящих в него элементарных 

высказываний. Логические выражения. Правила записи логических выражений. Построение таблиц истинности логических выражений.   

Логические элементы. Знакомство с логическими основами компьютера.   

Алгоритмы и программирование   

Исполнители и алгоритмы. Алгоритмические конструкции   
Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. Алгоритм как план управления исполнителем.   

Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма (словесный, в виде блок-схемы, программа).   

Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: 

невозможность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий от исходных данных.   

Конструкция «ветвление»: полная и неполная формы. Выполнение и невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). 

Простые и составные условия.   

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием выполнения, с переменной цикла.   

Разработка для формального исполнителя алгоритма, приводящего к требуемому результату при конкретных исходных данных. 

Разработка несложных алгоритмов с использованием циклов и ветвлений для управления формальными исполнителями, такими как 

Робот, Черепашка, Чертёжник. Выполнение алгоритмов вручную и на компьютере. Синтаксические и логические ошибки. Отказы.   

Язык программирования   

Язык программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык).   

Система программирования: редактор текста программ, транслятор, отладчик.   

Переменная: тип, имя, значение. Целые, вещественные и символьные переменные.   

Оператор присваивания. Арифметические выражения и порядок их вычисления. Операции с целыми числами: целочисленное деление, 

остаток от деления.   

Ветвления. Составные условия (запись логических выражений на изучаемом языке программирования). Нахождение минимума и 

максимума из двух, трёх и четырёх чисел. Решение квадратного уравнения, имеющего вещественные корни.   
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Диалоговая отладка программ: пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод, выбор точки останова.   

Цикл с условием. Алгоритм Евклида для нахождения наибольшего общего делителя двух натуральных чисел. Разбиение записи 

натурального числа в позиционной системе с основанием, меньшим или равным 10, на отдельные цифры.   

Цикл с переменной. Алгоритмы проверки делимости одного целого числа на другое, проверки натурального числа на простоту.   

Обработка символьных данных. Символьные (строковые) переменные.  

Посимвольная обработка строк. Подсчёт частоты появления символа в строке.  

Встроенные функции для обработки строк.   

Анализ алгоритмов   
Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных данных; определение возможных входных 

данных, приводящих к данному результату.   

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» НА УРОВНЕ  ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Изучение информатики в основной школе направлено на достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного предмета.   

 Личностные результаты:  мотивация к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде;   повышение уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей; осознание своих дефицитов и проявление стремления к их 

преодолению; саморазвитие, умение ставить достижимые цели и строить реальные жизненные планы;  способность  различать  

учебные  ситуации,  в  которых можно  действовать самостоятельно, и ситуации, где следует запросить помощь;   

 соблюдение адекватной социальной дистанции в разных коммуникативных ситуациях;   способность корректно устанавливать и 

ограничивать контакт в виртуальном пространстве;   способность  распознавать  и  противостоять психологической  манипуляции, 

социально еблагоприятному воздействию в виртуальном пространстве.   

Метапредметные результаты Овладение универсальными учебными познавательными действиями:   

-выявлять и характеризовать существенные признаки в изучаемом материале;    

-определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, логически рассуждать, приходить к умозаключению 

(индуктивному, дедуктивному и по аналогии) и делать общие выводы; выявлять дефициты информации, данных, необходимых для 

решения поставленной задачи;  устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом учебном материале;   с помощью педагога 

или самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

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

задач: преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или знаковосимволическую модель;  строить 

разнообразные информационные структуры для описания объектов;   
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-«читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., с помощью педагога или самостоятельно перекодировать информацию из одной 

знаковой системы в другую;  выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность 

модели объекту и цели моделирования; прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия; искать или 

отбирать информацию или данные из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев.    

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:   

-ставить для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;  

-планировать пути достижения целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  владеть 

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

деятельности;  

-соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

-предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи;  понимать причины, по которым не был достигнут 

требуемый результат деятельности, определять позитивные изменения и направления, требующие дальнейшей работы; осознанно 

относиться к другому человеку, его мнению;  

-уметь признавать свое право на ошибку и такое же право другого.   

  Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  

ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем;  планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на решение  

задач исследовательского характера.   

формулировать и удерживать учебную задачу, составлять план и последовательность действий;  осуществлять контроль по образцу и 

вносить необходимые коррективы;  контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

соотносить способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  предвидеть 

трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи; понимать причины, по которым не был достигнут требуемый 

результат деятельности, определять позитивные изменения и направления, требующие дальнейшей работы; регулировать способ 

выражения эмоций 

Предметные результаты:  
Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, установленного данной примерной рабочей программой, 

отражают сформированность у обучающихся с ЗПР умений:   

-пояснять  на  примерах различия между позиционными и непозиционными системами счисления;   
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-записывать и сравнивать с визуальной опорой целые числа от 0 до 1024 в различных позиционных системах счисления (с основаниями 

2, 8, 16);  

-выполнять арифметические операции над ними с опорой на алгоритм учебных действий; ориентироваться в понятиях и оперировать 

на базовом уровне: раскрывать смысл понятий с опорой на примеры «высказывание»,  

«логическая операция», «логическое выражение»  

-записывать логические выражения с визуальной опорой сравнивать с использованием дизъюнкции,  

конъюнкции  и  отрицания,  определять истинность логических выражений, если известны значения истинности входящих в него 

переменных, строить таблицы истинности для логических выражений с опорой на образец;  

-ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне «исполнитель», «алгоритм», «программа», понимая  разницу 

 между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;  описывать алгоритм решения задачи различными 

способами, в том числе в виде блок-схемы с опорой на образец;  составлять, выполнять вручную и на компьютере простые алгоритмы с 

использованием ветвлений и циклов для управления исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник;  использовать 

константы и переменные различных типов (числовых, логических, символьных), а также содержащие их выражения с опорой на 

образец; использовать оператор присваивания; использовать при разработке программ логические значения, операции и выражения с 

ними с опорой на алгоритм правил; анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять, какие результаты возможны при 

заданном множестве исходных значений;  создавать и отлаживать программы (при необходимости использованием справочного 

материала) на одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык), реализующие 

простые алгоритмы обработки числовых данных с использованием циклов и ветвлений, в том числе реализующие проверку делимости 

одного целого числа на другое, проверку натурального числа на простоту, выделения цифр из натурального числа.                                           

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 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.   
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Влажность воздуха.    

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания.    

Принципы работы тепловых двигателей. КПД теплового двигателя.  

Тепловые двигатели и защита окружающей среды (МС).   

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

Демонстрации   
1.Наблюдение броуновского движения.   

2.Наблюдение диффузии.   

3.Наблюдение явлений смачивания и капиллярных явлений.   

4.Наблюдение теплового расширения тел.   

5.Изменение давления газа при изменении объёма и нагревании или охлаждении.   

6.Правила измерения температуры.   

7.Виды теплопередачи.   

8.Охлаждение при совершении работы.    

9.Нагревание при совершении работы внешними силами.   

10.Сравнение теплоёмкостей различных веществ.   

11.Наблюдение кипения.   

12.Наблюдение постоянства температуры при плавлении.   

13.Модели тепловых двигателей.   

Фронтальные лабораторные работы и опыты   
1.Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения  

(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   
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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 

электрического заряда.    

Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источники постоянного тока. Действия электрического тока 

(тепловое, химическое, магнитное). Электрический ток в жидкостях и газах.   

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Электрические цепи и потребители электрической энергии в быту. 

Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Сопротивление проводника.  Удельное сопротивление вещества. Закон 

Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. Короткое замыкание.   

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное 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. Электродвигатель постоянного тока. Использование электродвигателей в технических устройствах и на 

транспорте.    

Опыты  Фарадея.  Явление  электромагнитной  индукции.  Правило  Ленца. Электрогенератор. Способы получения электрической 

энергии. Электростанции на возобновляемых источниках энергии.   

Демонстрации   
1.Электризация тел.   

2.Два рода электрических зарядов и взаимодействие заряженных тел.   

3.Устройство и действие электроскопа.   

4.Электростатическая индукция.    

5.Закон сохранения электрических зарядов.   

6.Проводники и диэлектрики.   

7.Моделирование силовых линий электрического поля.   

8.Источники постоянного тока.    

9.Действия электрического тока.   

10.Электрический ток в жидкости.    

11.Газовый разряд.   

12.Измерение силы тока амперметром.    

13.Измерение электрического напряжения вольтметром.    

14.Реостат и магазин сопротивлений.    

15.Взаимодействие постоянных магнитов.   

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

18.Опыт Эрстеда.   

19.Магнитное поле тока. Электромагнит.   

20.Действие магнитного поля на проводник с током.   

21.Электродвигатель постоянного тока.   

23.Исследование явления электромагнитной индукции.   

24.Опыты Фарадея.   

25.Зависимость направления  индукционного тока  от условий его возникновения.   

26.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.   

13Исследование магнитного взаимодействия постоянных магнитов.   

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

15.Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку.    

16.Опыты, демонстрирующие зависимость силы взаимодействия катушки с током и магнита от силы тока и направления тока в 

катушке.    

17.Изучение действия магнитного поля на проводник с током.   

18.Изучение работы электродвигателя.    

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

индукционного тока.    

 Предметные  результаты 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).   

  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, капиллярные явления, испарение, конденсация, 

плавление, кристаллизация (отвердевание), кипение, теплопередача (теплопроводность, конвекция, излучение); электризация тел, 

взаимодействие зарядов, действия электрического тока, короткое замыкание, взаимодействие магнитов, действие 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: поверхностное 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 явлений;   

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

физические величины (температура, 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 правильно трактовать с помощью педагога 

физический смысл используемых величин, обозначения и единицы физических величин, находить формулы, связывающие данную 

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

предварительного обсуждения с педагогом свойства тел, физические явления и процессы, используя основные положения 

молекулярнокинетической теории строения вещества, принцип суперпозиции полей (на качественном уровне), закон сохранения 

заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля–Ленца, закон сохранения энергии; при этом находить словесную формулировку 

закона и его математическое выражение с опорой на цифровые образовательные ресурсы;   
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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, выбирать законы и формулы, необходимые для её решения, проводить расчёты и 

сравнивать полученное значение физической величины с известными данными;   

− 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 (капиллярные явления, зависимость давления воздуха от его объёма, температуры; скорости процесса 

остывания/нагревания при излучении от цвета излучающей/поглощающей поверхности; скорость испарения воды от температуры 

жидкости и площади её поверхности; электризация тел и взаимодействие электрических зарядов; взаимодействие постоянных 

магнитов, визуализация магнитных полей постоянных магнитов; действия магнитного поля на проводник с током, свойства 

электромагнита, свойства электродвигателя постоянного тока): формулировать проверяемые предположения, собирать установку из 

предложенного оборудования с опорой на схему; описывать ход опыта и формулировать выводы под руководством педагога;   

− иметь представления о измерении температуры, относительной влажности воздуха, силы тока, напряжения с использованием 

аналоговых приборов и датчиков физических величин; при помощи педагога сравнивать результаты измерений с учётом заданной 

абсолютной погрешности;   

− проводить совместно с педагогом исследование зависимости одной 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 проводник, 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 величины;   

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

педагогом;   
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− сопоставлять с помощью педагога принципы действия изученных приборов и технических устройств с опорой на их описания (в том 

числе: система отопления домов, гигрометр, паровая турбина, амперметр, вольтметр, счётчик электрической энергии, 

электроосветительные приборы, нагревательные электроприборы (примеры), электрические предохранители; электромагнит, 

электродвигатель постоянного тока), используя методические материалы о свойствах физических явлений и необходимые физические 

закономерности;  распознавать после предварительного обсуждения с педагогом простые технические устройства и измерительные 

приборы по схемам и схематичным рисункам (жидкостный термометр, термос, психрометр, гигрометр, двигатель внутреннего 

сгорания, электроскоп, реостат); составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, 

соотнося условные обозначения элементов электрических цепей;   

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

обеспечения безопасности 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 дополнительных источников выделять информацию, которая является противоречивой или может быть 

недостоверной;   

− использовать при выполнении учебных заданий отобранную педагогом научнопопулярную 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 вопросы педагога;   

− создавать под руководством педагога с обсуждением плана работы письменные и краткие устные сообщения, обобщая информацию 

из нескольких источников физического содержания, в том числе публично представлять результаты проектной или исследовательской 

деятельности; при этом грамотно использовать изученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступление 

презентацией;   

− при выполнении учебных проектов и исследований физических процессов под руководством педагога распределять обязанности в 

группе в соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана действий и корректировать его, адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы; выстраивать коммуникативное взаимодействие, проявляя готовность разрешать конфликты.    

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 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.   
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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 веществ, необходимых растению (корневое давление, осмос). Видоизменение корней. Почва, её 

плодородие. Значение обработки почвы (окучивание), внесения 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. Особенности 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).   

4.Изучение микроскопического строения листа (на готовых микропрепаратах).   

5.Наблюдение процесса выделения кислорода на свету аквариумными растениями.   

Дыхание растения   

Дыхание корня. Рыхление почвы для улучшения дыхания корней. Условия, препятствующие дыханию корней. Лист как орган дыхания 

устьичный аппарат). Поступление в лист атмосферного воздуха. Сильная запылённость воздуха как препятствие для дыхания листьев . 

Стебель как орган дыхания (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   



74 

 

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, клубень, луковица. Их строение; 

биологическое и хозяйственное значение.   

Лабораторные и практические работы   

1.Обнаружение неорганических и органических веществ в растении.   

2.Рассматривание микроскопического строения ветки дерева (на готовом микропрепарате).   

3.Выявление передвижения воды и минеральных веществ по древесине.   

4.Исследование строения корневища, клубня, луковицы.   

Рост растения   
Образовательные ткани. Конус нарастания побега, рост кончика корня. Верхушечный и вставочный рост. Рост корня и стебля в 

толщину, камбий. Образование годичных колец у древесных растений. Влияние фитогормонов на рост растения. Ростовые движения 

растений. Развитие побега из почки. Ветвление побегов. Управление ростом растения. Формирование кроны. Применение знаний о 

росте растения в сельском хозяйстве. Развитие боковых побегов.   

Лабораторные и практические работы   

1. Наблюдение за ростом корня.   

2.Наблюдение за ростом побега.   

3.Определение возраста дерева по спилу.   

Размножение растения   

Вегетативное размножение цветковых растений в природе. Вегетативное размножение культурных растений. Клоны. Сохранение 

признаков материнского растения. Хозяйственное значение вегетативного размножения. Семенное (генеративное) размножение 

растений. Цветки и соцветия. Опыление. Перекрёстное опыление (ветром, животными, водой) и самоопыление. Двойное 

оплодотворение. Наследование признаков обоих растений. Образование плодов и семян. Типы плодов. Распространение плодов и 

семян в природе. Состав и строение семян. Условия прорастания семян.  

Подготовка семян к посеву. Развитие проростков.   

Лабораторные и практические работы   
1.Овладение приёмами вегетативного размножения растений (черенкование побегов, черенкование листьев и др.) на примере 

комнатных растений (традесканция, сенполия, бегония, сансевьера и др.).   
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2.Изучение строения цветков.   

3.Ознакомление с различными типами соцветий.   

4.Изучение строения семян двудольных растений.   

5.Изучение строения семян однодольных растений.   

6.Определение всхожести семян культурных растений и посев их в грунт.   

Развитие растения   
Развитие цветкового растения. Основные периоды развития. Цикл развития цветкового растения. Влияние факторов внешней среды на 

развитие 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).  2. 

Определение условий прорастания семян.   

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»  

К концу 6 класса будет уметь: 

-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, минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, размножение, 

развитие) в соответствии с поставленной задачей и в контексте с визуальной опорой;   описывать строение и жизнедеятельность 

растительного организма (на примере покрытосеменных или цветковых): поглощение воды и минеральное питание, 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, рельефным таблицам с помощью учителя;  

-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  постоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием 

приборов и инструментов цифровой лаборатории; характеризовать с опорой на ключевые слова процессы жизнедеятельности 
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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;   

-будет иметь опыт использования методов биологии с целью изучения живых объектов, биологических явлений и процессов: 

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 оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных и практических работ на уроке и во внеурочной 

деятельности;  иметь представление о связи знаний биологии со знаниями математики, физической географии, предметов 

гуманитарного цикла, различными видами искусства;   

-создавать с помощью учителя письменные и устные сообщения, обобщая информацию из двух источников, грамотно используя 

понятийный аппарат изучаемого раздела биологии;   

-владеть навыками работы с информацией биологического содержания, представленной в разной форме (в виде текста, табличных 

данных, схем, графиков, диаграмм, моделей, изображений), критического анализа информации и оценки ее достоверности с помощью 

учителя.   

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 8 КЛАСС  

1. 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.   

2. Строение и жизнедеятельность организма животного   

Опора и движение животных.  
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Особенности гидростатического, наружного и внутреннего скелета у животных. Передвижение у одноклеточных (амёбовидное, 

жгутиковое). Мышечные движения у многоклеточных: полёт насекомых, птиц; плавание рыб; движение по суше позвоночных 

животных (ползание, бег, ходьба и др.). Рычажные конечности.   

Питание и пищеварение у животных.  
Значение питания. Питание и пищеварение у простейших. Внутриполостное и внутриклеточное пищеварение, замкнутая и сквозная 

пищеварительная система у беспозвоночных. Пищеварительный тракт у позвоночных, пищеварительные железы. Ферменты. 

Особенности пищеварительной системы у представителей отрядов млекопитающих.   

Дыхание животных.  
Значение дыхания. Газообмен через всю поверхность клетки. Жаберное дыхание. Наружные и внутренние жабры. Кожное, 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 кровеносной 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, трофотаксис, хемотаксис и др.). Нервная регуляция. Нервная 

система, её значение. Нервная система у беспозвоночных: сетчатая (диффузная), стволовая, узловая. Нервная система у позвоночных 

(трубчатая): головной и спинной мозг, нервы. Усложнение головного мозга от рыб до млекопитающих. Появление больших 

полушарий, коры, борозд и извилин. Гуморальная регуляция. 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 

(запечатление), инсайт (постижение). Поведение: пищевое, оборонительное, территориальное, брачное, исследовательское. Стимулы  

поведения.   
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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. Зигота. Партеногенез. Зародышевое развитие. Строение яйца птицы. Внутриутробное развитие млекопитающих. 

Зародышевые оболочки.  

Плацента (детское 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.  

Отражение современных знаний о происхождении и родстве животных в классификации животных.   

Одноклеточные животные – простейшие. Строение и жизнедеятельность простейших. Местообитание и образ жизни. Образование 

цисты 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 (малярийный плазмодий).  Лабораторные и практические работы   

1. Исследование строения инфузории-туфельки и наблюдение за её передвижением.  Изучение хемотаксиса.   

2. Многообразие простейших (на готовых препаратах).   

3. Изготовление модели клетки простейшего (амёбы, инфузориитуфельки 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 размножение. Гермафродитизм. Раздельнополые кишечнополостные. Многообразие 

кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. Коралловые полипы и их роль в рифообразовании.   
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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 червей. 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 заражения паразитическими червями. Роль червей как почвообразователей.  Лабораторные и 

практические работы   

1. Исследование внешнего строения дождевого червя. Наблюдение за реакцией дождевого червя на раздражители.   

2. Исследование внутреннего строения дождевого червя (на готовом влажном препарате и микропрепарате).   

3. Изучение приспособлений паразитических червей к паразитизму (на готовых влажных и микропрепаратах).   

Членистоногие. Общая характеристика. Среды жизни. Внешнее и внутреннее строение членистоногих. Многообразие членистоногих. 

Представители 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 насекомых1: 

Прямокрылые, Равнокрылые, Полужесткокрылые, Чешуекрылые, Жесткокрылые, Перепончатокрылые, Двукрылые и др. Насекомые – 

переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Насекомые-вредители сада, огорода, поля, леса. Насекомые, 

снижающие численность вредителей растений. Поведение 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, двустворчатых, головоногих моллюсков. Черты приспособленности моллюсков к среде обитания. Размножение 

моллюсков. Многообразие моллюсков. Значение моллюсков в природе и жизни человека.   

Лабораторные и практические работы   
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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   

Исследование внешнего строения и особенностей передвижения рыбы (на примере живой рыбы в банке с водой).   

Исследование внутреннего строения рыбы (на примере готового влажного препарата).   

Земноводные. Общая характеристика. Местообитание земноводных. Особенности внешнего и внутреннего строения, процессов 

жизнедеятельности, связанных с выходом земноводных на сушу. Приспособленность земноводных к жизни в воде и на суше. 

Размножение и развитие земноводных.   

Многообразие земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека.   

Пресмыкающиеся. Общая характеристика. Местообитание пресмыкающихся. Особенности внешнего и внутреннего строения 

пресмыкающихся. Процессы жизнедеятельности. Приспособленность пресмыкающихся к жизни на суше. Размножение и развитие 

пресмыкающихся. Регенерация. Многообразие пресмыкающихся и их охрана. Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека.   

Птицы. Общая характеристика. Особенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и процессов 

жизнедеятельности птиц. Приспособления птиц к полёту. Поведение. Размножение и развитие птиц. Забота о потомстве. Сезонные 

явления в жизни птиц. Миграции птиц, их изучение. Многообразие птиц. Экологические группы птиц2. Приспособленность птиц к 

различным условиям среды. Значение птиц в природе и жизни человека.   

Лабораторные и практические работы   

Исследование внешнего строения и перьевого покрова птиц (на примере чучела птиц и набора перьев: контурных, пуховых и пуха).   

Исследование особенностей скелета птицы.   

Млекопитающие. Общая характеристика. Среды жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры, 

внутреннего строения.   

Процессы  жизнедеятельности.  Усложнение  нервной системы.  Поведение млекопитающих. Размножение и развитие. Забота о 

потомстве.   
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Первозвери. Однопроходные (яйцекладущие) и Сумчатые (низшие звери). Плацентарные млекопитающие. Многообразие 

млекопитающих. Насекомоядные и Рукокрылые. Грызуны, Зайцеобразные. Хищные.  

Ластоногие  и  Китообразные.  Парнокопытные  и  Непарнокопытные.  

Приматы3. Семейства отряда Хищные: собачьи, кошачьи, куньи, медвежьи.  Значение млекопитающих в природе и жизни человека. 

Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Многообразие млекопитающих 

родного края.  Лабораторные и практические работы   

Исследование особенностей скелета млекопитающих.   

Исследование особенностей зубной системы млекопитающих.   

Развитие животного мира на Земле   

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» 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.   

Животные в природных сообществах   
Животные и среда обитания. Влияние света, температуры и влажности на животных. Приспособленность животных к условиям среды 

обитания  

Популяции животных, их характеристики. Одиночный и групповой образ жизни. Взаимосвязи животных между собой и с другими 

организмами. Пищевые связи в природном сообществе. Пищевые уровни, экологическая пирамида. Экосистема.   

Животный мир природных зон Земли. Основные закономерности распределения животных на планете. Фауна.   

Животные и человек   
Воздействие человека на животных в природе: прямое и косвенное. Промысловые животные (рыболовство, охота). Ведение промысла 

животных на основе научного подхода. Загрязнение окружающей среды.   

Одомашнивание животных. Селекция, породы, искусственный отбор, дикие предки домашних животных. Значение домашних 

животных в жизни человека. Животные сельскохозяйственных угодий. Методы борьбы с животными-вредителями.   

Город как особая искусственная среда, созданная человеком. Синантропные виды животных. Условия их обитания. Беспозвоночные и 

позвоночные животные города. Адаптация животных к новым условиям. Рекреационный пресс на животных диких видов в условиях 
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города. Безнадзорные домашние животные. Питомники. Восстановление численности редких видов животных: особо охраняемые 

природные территории (ООПТ). Красная книга России. Меры сохранения животного мира.   

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ   УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ   8 КЛАСС:   

Обучающийся научится: 

-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, размножение, 

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 животные ткани и органы животных между собой с опорой 

на план, ключевые слова;   

-Будет 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 систематических 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 органического мира в его единстве с неживой природой;   
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-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 –будет иметь представление о мерах охраны животного мира Земли; иметь представление о связи знаний биологии со 

знаниями математики, предметов естественнонаучного и гуманитарного цикла, различными видами искусства;   понимать способы 

получения биологических знаний; иметь опыт использования методов биологии с целью изучения живых объектов, биологических 

явлений и процессов по алгоритму учебных действий: наблюдение, описание, проведение несложных биологических опытов и 

экспериментов, в том числе с использованием аналоговых и цифровых приборов и 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;  создавать с опорой на справочный материал письменные 

и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией 

с учетом особенностей аудитории сверстников;  владеть навыками работы с информацией биологического содержания, представленной 

в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, диаграмм, моделей, изображений), критического анализа 

информации и оценки ее достоверности с помощью учителя.   

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 8 КЛАСС  

Первоначальные химические понятия    
Предмет химии. Роль химии в жизни человека4. Тела и вещества. Физические свойства веществ. Агрегатное состояние веществ. Химия 

в системе наук. Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. Правила безопасного обращения с веществами и лабораторным 

оборудованием.  

Понятие о методах познания в химии.  Атомы и молекулы. Химические элементы. Знаки (символы) химических элементов.   

Относительная атомная масса. 

 Простые и сложные вещества. Атомно-молекулярное учение.   

Химическая формула. Валентность атомов химических элементов.  

Закон постоянства состава веществ. Относительная молекулярная масса. Массовая доля химического элемента в соединении.   

Физические и химические явления. Химическая реакция. Признаки химических реакций. Уравнения химических реакций. Закон 

сохранения массы веществ. Классификация химических реакций (соединения, разложения, замещения, обмена).    
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Химический эксперимент: знакомство с химической посудой, с правилами работы в лаборатории и приёмами обращения с 

лабораторным оборудованием; 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, фильтрование, 

выпаривание, дистилляция, хроматография), проведение очистки поваренной соли; наблюдение и описание результатов проведения 

опыта, иллюстрирующего закон сохранения массы; создание моделей молекул (шаростержневых).  

Важнейшие представители неорганических веществ   

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

химические свойства. 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 воздуха, усиление парникового эффекта, разрушение озонового слоя.   

Водород – элемент и простое вещество. Нахождение водорода в природе, физические и химические свойства (на примере 

взаимодействия с неметаллами и оксидами металлов), применение, способы получения. Понятие о кислотах и солях.   

Количество вещества. Моль. Молярная масса. Закон Авогадро. Молярный объём газов. Расчеты по химической формуле. Расчеты 

массовой доли химического элемента в соединении, 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 основными 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, основные, амфотерные, несолеобразующие - на примере оксида углерода (II) и оксида азота (II)), номенклатура. 

Получение и химические свойства оксидов (взаимодействие с водой, кислотами, щелочами). Основания. Классификация оснований: 

щёлочи и нерастворимые основания. Номенклатура оснований.  Физические и химические свойства оснований (взаимодействие с 

оксидами неметаллов, кислотами, солями). Получение оснований.   

Кислоты: состав, классификация, номенклатура, физические и химические свойства   
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(взаимодействие с металлами, основными оксидами, основаниями, солями, на примере соляной и серной кислот), способы получения.  

Ряд активности металлов Н. Н. Бекетова. Соли (средние): номенклатура солей, способы 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 взаимодействия 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 

неорганических веществ различных классов; наблюдение изменения окраски индикаторов в растворах кислот и щелочей; изучение 

взаимодействия оксида меди(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. 

Окислительно-восстановительные реакции    
Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных элементов (щелочные и щелочноземельные 

металлы, галогены, инертные газы). Элементы, которые образуют амфотерные оксиды и гидроксиды.    

Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Короткопериодная и длиннопериодная формы 

Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. Периоды и группы. Физический смысл порядкового номера, 

номеров периода и группы элемента.   

Строение атомов. Состав атомных ядер. Изотопы. Электроны. Строение электронных оболочек атомов первых 20 химических 

элементов  

Периодической 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.   
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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 окислительновосстановительных 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, эксперимент, 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.   

К концу 8 класса обучающийся уметь: 
-раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический элемент, простое вещество, сложное вещество, смесь 

(однородная и неоднородная), валентность, относительная атомная и молекулярная масса, количество вещества, моль, молярная масса, 

массовая доля химического элемента в соединении, молярный объём, оксид, кислота, основание, соль, электроотрицательность5, 

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 (см. п. 1) 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 определения, 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 взаимосвязи между 

изученным материалом и при получении новых знаний, а также при работе с источниками химической информации.  

Ориентироваться в понятиях 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. 

                                         
.   
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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 уравнений соответствующих химических реакций с опорой на схемы;  

-прогнозировать свойства веществ в зависимости от их состава и строения; возможности протекания химических превращений в 

различных условиях 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 причинноследственных связей – для изучения свойств веществ и химических реакций; естественнонаучные 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 

соответствии 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 эксперименты по распознаванию растворов щелочей и кислот с помощью индикаторов (лакмус, фенолфталеин, 

метилоранж и др.), подтверждающих качественный состав неорганических веществ (качественные реакции на ионы) под руководством 

педагога.   

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 людей6.   

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.   
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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 искусства.    

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. Мудрость 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 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 элементы росписи филимоновской, дымковской, каргопольской игрушки.  

Местные промыслы игрушек разных регионов страны.   

Создание эскиза игрушки по мотивам избранного промысла.   
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Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по истории хохломского промысла. Травный узор, «травка» — основной мотив 

хохломского орнамента. Связь с природой.  

Единство формы и декора в произведениях промысла. Последовательность выполнения травного орнамента. Праздничность изделий 

«золотой хохломы».  Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по истории. Традиционные образы городецкой росписи 

предметов быта. Птица и конь — традиционные 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 росписей. 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 искусства лаковой миниатюры в России. Особенности стиля каждой школы. Роль искусства лаковой миниатюры в 

сохранении и развитии традиций отечественной 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 деятельности 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, роспись по ткани, моделирование одежды).   

Символический знак в современной жизни: эмблема, логотип, указующий или декоративный знак.   

Государственная символика и традиции геральдики.   
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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, дополнительные цвета.   

Цвет как выразительное средство в изобразительном искусстве: холодный и тёплый цвет, понятие цветовых отношений; колорит в 

живописи.   

Виды скульптуры и характер материала в скульптуре. Скульптурные памятники, 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.   
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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 натюрморта.  Портрет   

Портрет как образ определённого реального человека. Изображение портрета человека в искусстве разных эпох. Выражение в 

портретном изображении 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.   
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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 колористической 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 отечественной пейзажной живописи  XIX в.   

Становление образа родной природы в произведениях А. Венецианова и его учеников: А. Саврасова, И. Шишкина. Пейзажная 

живопись И. Левитана и её значение для 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 образа 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 ценностных 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 картина 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.   
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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 вечеря», 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» – предметнопространственной 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 — 

целесообразности 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.   
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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, рекламе, поздравительной открытке.   

Многообразие форм графического дизайна. Дизайн книги и журнала. Элементы, составляющие конструкцию и художественное 

оформление книги, журнала.   

Макет разворота книги или журнала по выбранной теме в виде коллажа или на 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 

архитектурном 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 – 

стоечнобалочная 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 полное 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   
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Цвет в архитектуре и дизайне. Эмоциональное и формообразующее значение цвета в дизайне и архитектуре. Влияние цвета на 

восприятие формы 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 развития 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 «перестройки» в архитектуре.   

Отрицание канонов и сохранение наследия с учётом нового уровня материально-строительной техники. Приоритет функционализма. 

Проблема урбанизации ландшафта, безликости и агрессивности среды современного города.   

Пространство городской среды. Исторические формы планировки городской среды и 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 зарисовки города будущего.   

Индивидуальный образ каждого города. Неповторимость исторических кварталов и значение культурного наследия для современной 

жизни людей.  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 композиции или дизайнпроекта 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.   
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 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 образностилевом 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 

возможностей. 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 – практическое художественное творчество посредством овладения художественными материалами, зрительское 

восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. На уроках изобразительного искусства 

оценивается как уровень восприятия обучающимися с ЗПР произведений искусства и явлений культуры, так и уровень выполнения 

практических заданий. Причем решающую роль при выставлении отметки играет оценивание художественно-творческой 

деятельности в силу практического характера занятий по изобразительному искусству. Оценивание работы обучающихся с ЗПР 

носит индивидуальный характер, учитываются следующие показатели:   

− правильность приемов работы;   
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− 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 ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 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 характера;    

-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 

деятельности, умение управлять собственным эмоциональным состоянием;  

-интерес к практическому изучению профессий и труда, связанного с изобразительным искусством, на основе применения изучаемого 

предметного 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 результата; пользоваться различными поисковыми системами при 

выполнении творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.;  искать и отбирать 

информацию из различных источников для решения учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 

материала.    

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:   
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организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками в процессе выполнения коллективной 

творческой 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 эффективные 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, формируемые в ходе изучения предмета «Изобразительное искусство», сгруппированы по учебным модулям 

и должны отражать сформированность умений.  

 Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»: иметь представление о многообразии видов декоративно-

прикладного искусства; о связи декоративно-прикладного искусства с бытовыми потребностями людей;  иметь представление (уметь 

приводить примеры с помощью педагога) о мифологическом и магическом значении орнаментального оформления 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, роспись, вышивка, 

ткачество, плетение, ковка, др.;  иметь представление о специфике образного языка декоративного искусства – его знаковой природе, 

орнаментальности, стилизации изображения; различать по образцу разные виды орнамента: геометрический, растительный, 

зооморфный, антропоморфный;  иметь практический опыт самостоятельного творческого создания орнаментов ленточных, сетчатых, 

центрических;  иметь представление о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в построении орнамента и иметь 

практический опыт применения эти представлений в собственных творческих декоративных работах;  

 иметь практический опыт стилизованного – орнаментального лаконичного изображения деталей природы, стилизованного 

обобщённого изображения представителей животного мира, сказочных и мифологических персонажей с опорой на образы мирового 
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искусства;  иметь представление об особенностях народного крестьянского искусства как целостного мира, в предметной среде 

которого выражено отношение 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, древо жизни, конь, птица, мать 

земля);  знать на базовом уровне и иметь опыт самостоятельного изображения по образцу конструкции традиционного крестьянского 

дома, его декоративного 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, трудом 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 культуры, 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 предметнопространственной 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 художественное 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»:   
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иметь представление о различиях между пространственными и временными видами искусства и их значении в жизни людей;  иметь 

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, лепкой 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 «колорит», «цветовые отношения», «цветовой контраст»; иметь навыки 

практической работы гуашью и акварелью;  иметь опыт объёмного изображения (лепки) и начальные представления о пластической 

выразительности скульптуры, соотношении пропорций в изображении предметов или животных.   

Жанры изобразительного искусства:  

иметь представления о понятии «жанры в изобразительном искусстве», понимать разницу между предметом изображения, сюжетом и 

содержанием 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 произведения 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  
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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 человеке; 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, 

Микеланджело, 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, характера, индивидуальности героя портрета; иметь 

представление о жанре портрета в искусстве ХХ в. — западном и отечественном.   

Пейзаж:  иметь представление об изображении пространства в эпоху Древнего мира, 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, 

центральная 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 тематической 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 
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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 картин 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, «Христос 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 
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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 

художественной 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 

композиции (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 

изображения;  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 

пространства 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 сооружений; иметь представления и практический опыт 

изображения особенностей архитектурно-художественных стилей разных эпох, выраженных в постройках общественных зданий, 

храмовой архитектуре и частном строительстве, в организации городской среды;  иметь представления о архитектурных и 

градостроительных изменениях в культуре новейшего времени, современном уровне развития технологий 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 
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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.   

Содержание рабочей программы по предмету «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, образовательной организации, возможностей дополнительного образования и внеурочной деятельности, 

уровня общего и музыкального развития обучающихся. В этой связи в Примерной рабочей программе для обучающихся с ЗПР дается 

корректировка содержания учебного предмета «Музыка» в соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся.    

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, важных 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 
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примере творчества И. С. Баха и Л. ван Бетховена. Героические образы в музыке. Лирический герой музыкального произведения. 

Судьба человека – судьба человечества (на примере творчества Л. ван Бетховена, Ф. Шуберта и др.). Стили классицизм 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, появление своих гениев. Синтез западно-европейской культуры и русских интонаций, настроений, образов (на 

примере творчества М. И. Глинки, П. И. Чайковского, Н. А. Римского-Корсакова и др.).   

Модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки»   
Европейская музыка религиозной традиции (григорианский хорал, изобретение нотной записи Гвидо д’Ареццо, протестантский хорал).   

Русская музыка религиозной традиции (знаменный распев, крюковая запись, партесное пение). Народное искусство Древней Руси 

(знаменный распев, крюки). 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, православная 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», Увертюрафантазия 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. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «Кармина Бурана»). Мир старинной песни (Ф. Шуберт 

Вокальный цикл на ст. В. Мюллера «Прекрасная мельничиха» («В путь»), «Лесной царь» (ст. И. Гете). «Серенада» (сл. Л. Рельштаба, 

перевод Н. Огарева). «Ave Maria» (сл. В. Скотта).   

Модуль № 9 «Современная музыка: основные жанры и направления»   
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Особенности жанра. Классика жанра — мюзиклы середины XX века (на примере творчества Ф. Лоу, Р. Роджерса, Э. Л. Уэббера и др.). 

Современные постановки 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»).   

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» НА УРОВНЕ  ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 8 КЛАСС  
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 

человечества, могут рассуждать на эту тему, используя опорную схему;  воспринимают российскую музыкальную культуру как 

целостное и самобытное цивилизационное явление;  имеют представление об отечественных 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 ответственность 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 политического, экономического, религиозного, иных аспектов развития общества.   

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы по учебным модулям и должны отражать 

сформированность умений.   

Содержание рабочей  программы по предмету «Технология»  6 КЛАСС 

Раздел 1. Структура технологии: от материала к изделию    

Основные  элементы  структуры  технологии:  действия,  операции, этапы.   

Технологическая карта.    

Проектирование, моделирование, конструирование – основные составляющие технологии. Технологии и алгоритмы.  

Раздел 2. Материалы и их свойства   

Сырьё и материалы как основы производства. Натуральное, искусственное, синтетическое сырьё и материалы. Конструкционные 

материалы. Физические и технологические свойства конструкционных материалов.    
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Бумага и её свойства. Различные изделия из бумаги. Потребность человека в бумаге.  Ткань и её свойства. Изделия из ткани. Виды 

тканей.    

Древесина и её свойства. Древесные материалы и их применение. Изделия из древесины. Потребность человечества в древесине. 

Сохранение лесов.   

Металлы и их свойства. Металлические части машин и механизмов.  

Тонколистовая сталь и проволока.    

Пластические массы (пластмассы) и их свойства. Работа с пластмассами.   

Наноструктуры и их использование в различных технологиях. Природные и синтетические наноструктуры.    

Композиты и нанокомпозиты, их применение. Умные материалы и их применение.   

Аллотропные соединения углерода.   

Раздел 3. Основные ручные инструменты    

нструменты для работы с бумагой. Инструменты для работы с тканью.   

Инструменты для работы с древесиной. Инструменты для работы с металлом.    

Компьютерные инструменты.    

Раздел 4. Трудовые действия как основные слагаемые технологии   

Измерение и счёт как универсальные трудовые действия. Точность и погрешность измерений. Действия при работе с бумагой. 

Действия при работе с тканью. Действия при работе с древесиной. Действия при работе с тонколистовым металлом. Приготовление 

пищи.   

Общность и различие действий с различными материалами и пищевыми продуктами.    

Раздел 5. Технологии обработки конструкционных материалов   
Разметка заготовок из древесины, металла, пластмасс.  

Приёмы ручной правки заготовок из проволоки и тонколистового металла.   

Резание заготовок.    

Строгание заготовок из древесины.   

Гибка, заготовок из тонколистового металла и проволоки. Получение отверстий в заготовках из конструкционных материалов.  

Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов, клея.    

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов.    

Зачистка и отделка поверхностей деталей из конструкционных материалов.    

Изготовление цилиндрических и конических деталей из древесины ручным инструментом.   

Отделка изделий из конструкционных материалов.    

Правила безопасной работы.   

Раздел 6. Технология обработки текстильных материалов   
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Организация работы в швейной мастерской. Основное швейное оборудование, инструменты, приспособления. Основные приёмы 

работы на бытовой швейной машине. Приёмы выполнения основных утюжильных операций. Основные профессии швейного 

производства.   

Оборудование текстильного производства. Прядение и ткачество. Основы материаловедения. Сырьё и процесс получения 

натуральных волокон животного происхождения.    

Основы технологии изготовления изделий из текстильных материалов.   

Последовательность изготовления швейного изделия. Ручные стежки и строчки. Классификация машинных швов. Обработка деталей 

кроя. Контроль качества готового изделия.   

Способы настила ткани. Раскладка выкройки на ткани. Раскрой ткани из натуральных волокон животного происхождения. Технология 

выполнения соединительных швов. Обработка срезов. Обработка вытачки. Технология обработки застёжек.    

Понятие о декоративно-прикладном творчестве. Технологии художественной обработки текстильных материалов: лоскутное шитьё, 

вышивка   

Раздел 7. Технологии обработки пищевых продуктов   

Организация и оборудование кухни. Санитарные и гигиенические требования к помещению кухни и столовой, посуде, к обработке 

пищевых продуктов. Безопасные приёмы работы. Сервировка стола. Правила этикета за столом. Условия хранения продуктов питания.  

Утилизация бытовых и пищевых отходов. Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых продуктов.    

Приготовление пищи в походных условиях. Утилизация бытовых и пищевых отходов в походных условиях.   

Основы здорового питания. Основные приёмы и способы обработки продуктов. Технология приготовления основных блюд. Основы 

здорового питания в походных условиях.    

Модуль «Компьютерная графика. Черчение»   

 Содержание рабочей  программы по предмету «Технология»  8 КЛАСС 

Раздел 1. Модели и их свойства   
Понятие графической модели.   

 Математические, физические и информационные модели. Графические модели. Виды графических моделей. Количественная и 

качественная оценка модели.    

Раздел 2. Черчение как технология создания графической модели инженерного объекта    
Виды инженерных объектов: сооружения, транспортные средства, линии коммуникаций. Машины, аппараты, приборы, инструменты. 

Классификация инженерных объектов. Инженерные качества: прочность, устойчивость, динамичность, габаритные размеры, 

технические данные. Функциональные качества, эксплуатационные, потребительские, экономические, экологические требования к 

инженерным объектам.   

Понятие об инженерных проектах. Создание проектной документации. Классическое черчение. Чертёж. Набросок. Эскиз. Технический 

рисунок.  
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Понятие о стандартах. Знакомство с системой ЕСКД, ГОСТ, форматами. Основная надпись чертежа.   

Масштабы. Линии. Шрифты. Размеры на чертеже. Понятие о проецировании.   

Практическая деятельность по созданию чертежей.   

Раздел 3. Технология создания чертежей в программных средах  Применение программного обеспечения для создания проектной 

документации: моделей объектов и их чертежей. Правила техники безопасности при работе на компьютере. Включение системы. 

Создание и виды документов, интерфейс окна «Чертёж», элементы управления окном. Основная надпись. Геометрические примитивы. 

Создание, редактирование и трансформация графических объектов. Сложные 3D-модели и сборочные чертежи.   

Изделия и их модели. Анализ формы объекта и синтез модели. План создания 3Dмодели.    

Интерфейс окна «Деталь». Дерево модели. Система 3D-координат в окне «Деталь» и конструктивные плоскости. Формообразование 

детали. Операция «Эскиз». Правила и требования, предъявляемые к эскизам. Способы редактирования операции формообразования и 

эскиза.   

Создание моделей по различным заданиям: по чертежу; по описанию и размерам; по образцу, с натуры.  Раздел 4. Разработка 

проекта инженерного объекта    

Выбор темы и обоснование этого выбора. Сбор информации по теме проекта. Функциональные качества инженерного объекта, 

размеры. Объем документации: пояснительная записка, спецификация. Графические документы: технический рисунок объекта, 

чертёж общего вида, чертежи деталей. Условности и упрощения на чертеже. Создание презентации.    

 Модуль «Автоматизированные системы»   

Контрольно-измерительные материалы   
При проведении на уроках технологии текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, следует помнить о 

практическом характере обучения и остановить свой выбор на 2 видах контроля:    

− текущий контроль осуществляется с помощью практических работ;   

− тематический контроль осуществляется по завершении темы в форме защиты творческого проекта, тестирования, самостоятельной 

работы.   

При оценке практической работы учитываются следующие составляющие: − организация труда; − приемы труда:    

− качество изделия (работы).  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 6класс  
По завершении обучения учащийся с ЗПР должен иметь сформированные образовательные результы:   

-иметь представление о роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;    

-иметь представление о роли техники и технологий в цифровом социуме;  выявлять при помощи учителя причины и последствия 

развития техники и технологий;  характеризовать по опорному плану, схеме виды современных технологий;  уметь строить по 

алгоритму учебную и практическую деятельность в соответствии со структурой технологии: этапами, операциями, действиями;   

научиться на базовом уровне конструировать, оценивать и использовать модели в познавательной и практической деятельности;   
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-организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; ▪ соблюдать правила безопасности;   

-иметь опыт использования различных материалов (древесина, металлы и сплавы, полимеры, текстиль, сельскохозяйственная 

продукция);  уметь создавать, применять и преобразовывать с помощью учителя знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и производственных задач;  иметь опыт коллективного решения задачи с использованием облачных сервисов;   

-иметь представление о понятии «биотехнология»;   

-классифицировать по опорной схеме методы очистки воды, использовать фильтрование воды;   

Адаптивная физическая культура.  

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 уровнем 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 

активности, 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 

самостоятельности;  формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие;  развитие творческих способностей.  
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Содержание программного материала обучающимися с ЗПР может быть реализовано на уроках АФК, через иную спортивную, 

физкультурно-оздоровительную работу во внеурочной деятельности, в том числе при реализации дополнительных образовательных 
программ или в форме сетевого взаимодействия. 

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. Формируются 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 самоконтролю, оценка эффективности занятий. Формируется способы 

выявления и устранения технических ошибок при выполнении физических упражнений. Усваивается техника безопасности при 

занятиях АФК и спортом.   

Специфической особенностью содержания учебного материала для обучающихся с ЗПР является включение тематики, касающейся 

перспективных возможностей обучающихся в освоении любительского спорта, и даже спортивной карьеры. Рассматриваются темы 

возникновения и развития олимпийского движения, олимпийское движение в России, принципы спортивной этики, примеры 

достижений известных спортсменов.    

Модуль «Гимнастика»   
В данный блок необходимо включать физические упражнения, которые, прежде всего, будут направлены на коррекцию нарушений 

моторики и психомоторики обучающихся с ЗПР.    

Построения и перестроения также включаются в программу занятий по гимнастике. Учащиеся должны владеть самыми простыми 

способами перестроения 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, соскоки. Преодоление гимнастической полосы препятствий.   

В занятия могут включаться гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на 

гимнастическом 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).   
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Модуль «Легкая атлетика»   

Данный блок включает ходьбу, бег, прыжки, метание. Основное направление занятий легкой атлетикой способствует формированию 

двигательных навыков, таких как правильная ходьба, бег, прыжки и метание. На ряду с этим важно развивать такие физические 

качества, а в дальнейшем их совершенствовать, 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 пространственной 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 доступными 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, прием мяча после подач.   

Футбол: отбор мяча, ведение мяча, обводка соперника, выбор места в обороне и в атаке.    
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:   
-российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к спортивному прошлому и настоящему многонационального народа 

России, осознание и ощущение личностной сопричастности спортивной  

-составляющей жизни российского народа);   

-знание истории спорта, знаменитых спортсменов России и мира; готовность и способность обучающихся с ЗПР к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к занятиям адаптивной физической культурой; 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 совместной спортивной 
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деятельности;   сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное, спортивное многообразие современного мира;   

-осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к физическим возможностям другого человека, к его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;   

-способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  освоенность социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм на уроках «Адаптивная физическая культура»;    

-сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях;  развитость эстетического сознания через освоение понимания красоты движения и 

человека;   сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, 

наличие опыта экологически-ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом).   

Предметные результаты освоения программного материала по основным тематическим модулям («Знание о физической культуре», 

«Гимнастика», «Легкая атлетика», «Спортивные игры», определяются индивидуально для каждого обучающегося с ЗПР с учетом его 

особых образовательных потребностей, особенностей развития моторики и психомоторики. Обучающиеся с ЗПР должны уметь 

использовать полученные в ходе занятий теоретические знания на практике: в условиях тренировочных занятий, соревновательной 

деятельности, а также в повседневной двигательной деятельности.    

Содержание предмета «Основы Духовно-Нравственной Культуры Народов России». 6класс 

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), адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП ООО ЗПР), программы 

воспитания, с учетом распределенных по классам проверяемых требований к результатам освоения Адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития.   

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, воспитание и социализацию подростка при особом внимании к его социально-эмоциональному развитию.   
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Программа отражает содержание обучения предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России» с учетом особых 

образовательных 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 эмоционально-волевой сферы, мыслительной деятельности, недостаточностью 

общего запаса знаний, пониженным познавательным интересом к предметному и социальному миру, низким уровнем речевого 

развития.   

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, любящего 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, толерантное отношение к людям другой культуры;   

-развитие информационной культуры обучающихся с ЗПР. Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают 

дополнительные коррекционные задачи учебного предмета «Основы духовнонравственной культуры народов России», направленные 

на социальноэмоциональное развитие, развитие мыслительной и речевой деятельности, стимулирование познавательной активности, 

повышение коммуникативной компетентности в разных социальных условиях.   

Содержание учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» полностью соответствует ООП ООО.  

Для организации проверки, учета и контроля знаний обучающихся с ЗПР предусмотрен контроль в виде: индивидуальных заданий, 

устных опросов, защиты проектов.   

Для обучающихся с ЗПР возможно изменение формулировки заданий на «пошаговую», адаптация предлагаемого тестового материала:  

-использование устных и письменных инструкций, упрощение длинных сложных формулировок инструкций; -предоставление образца 

или возможности использования справочной информации.   

В ходе изучения учебного предмета обучающийся научится:  
-воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов с опорой на план/вопросы/ключевые слова;   

-высказываться о главной мысли прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя;   
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-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 опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры;   

-создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) словесный портрет героя с опорой на ключевые 

слова/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.  

Программа воспитания.  

Программа воспитания является обязательной частью АООП ООО обучающихся с ЗПР; разработана на основе Примерной программы 

воспитания (одобренной решением ФУМО по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20).   

Программа воспитания реализуется в единстве учебной, и воспитательной деятельности образовательной организации по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС ООО и отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части:  

Гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской идентичности, принадлежности к общности 

граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры.  

Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам 

России; историческое просвещение, формирование российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности.  

Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий народов 

России, формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков.  

Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на основе российских традиционных духовных 

ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства.  
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Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия - 

развитие физических способностей и двигательной активности с учетом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного 

поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; преодоление недостатков двигательного и физического 

развития.  

Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей), 

ориентации на самостоятельность в быту, доступную трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности.  

Экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, ответственного, бережного отношения к 

природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды.  

Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к 

получению знаний, качественного образования с учетом личностных интересов и общественных потребностей.  

Целевые ориентиры результатов воспитания.  
Требования к личностным результатам освоения обучающимися АООП ООО установлены ФГОС ООО.  

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры результатов в воспитании, развитии личности 

обучающихся, на достижение которых должна быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований 

ФГОС ООО.  

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания обучающихся на основе российских базовых 

(гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства.  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования.  

Гражданско-патриотическое воспитание:  
-знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине - России, ее территории, расположении; 

сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий уважение к своему и другим народам;  

-понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей Родины - России, Российского 

государства; понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего региона), праздников, мест 

почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение; -имеющий первоначальные представления о правах и 

ответственности человека в обществе, гражданских правах и обязанностях; принимающий участие в жизни класса, 

общеобразовательной организации, в доступной по возрасту социально значимой деятельности.  

Духовно-нравственное воспитание:  

-уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с учетом национальной, религиозной 

принадлежности;  
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-сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоинство каждого человека;  

-доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего 

физический и моральный вред другим людям, уважающий старших; 

- умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий ответственность за свои поступки.  

-владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, имеющий первоначальные навыки 

общения с людьми разных народов, вероисповеданий.  

-сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению.  

Эстетическое воспитание:  

-способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве людей;  

-проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре;  

-проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, искусстве.  

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:  
-бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и других людей 

образа жизни, в том числе в информационной среде;  

-владеющий основными навыками самообслуживания, личной и общественной гигиены, безопасного поведения в быту, природе, 

обществе; ориентированный на физическое развитие и преодоление имеющихся ограничений с учетом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом;  

-стремящийся к регулярной двигательной активности;  

-сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с 

учетом возраста.  

Трудовое воспитание:  

-сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление;  

-стремящийся к самостоятельности и независимости в быту;  

проявляющий интерес и участвующий в различных видах доступного по возрасту и состоянию здоровья труда, трудовой деятельности.  

Экологическое воспитание: 

-понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы,  

влияние людей на природу, окружающую среду; проявляющий любовь и бережное отношение к природе, 

-неприятие действий, приносящих вред природе, особенно живым существам;  

-выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм.  

Ценности научного познания: выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в познании, 

интерес и уважение к научным знаниям, науке;  
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-обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, 

связи живой и неживой природы, о науке, научном знании; имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и  

осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания.  

Учебный план  

Учебный план для обучающихся с ЗПР, вариант 7.2, на 2023-2024 учебный год разработан в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 года № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ», в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в российской Федерации»; Федеральным 

законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальнойзащите инвалидов в Российской Федерации»;  

Письмом Министерства здравоохранения РФ от 30.06.2016 г. № 436н «Об утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает 

право на обучение по основным общеобразовательным программам на дому»;  

Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

Приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка деятельности по основным общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

Федеральной программой основно общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденной 

приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1023; 

Учебный план образовательной организации, реализующей адаптированную основную общеобразовательную программу основного 

общего образования (далее – АООП ООО) обучающихся с задержкой психического развития (далее – ЗПР), определяет общие рамки 

отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план образовательной организации, реализующей АООП ООО обучающихся с ЗПР: 

-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 по классам и учебным годам. 

Учебный план разработан на основе ФАОП ООО для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7) и в целом 

соответствует обязательным требованиям ФГОС ООО и ФОП ООО, в том числе требованиям о включении во внеурочную 

деятельность коррекционных курсов по Программе коррекционной работы. 

Формы промежуточной аттестации отражаются в учебном плане в соответствии с методическими системами и образовательными 

технологиями, используемыми образовательной организацией. Промежуточная аттестация для обучающихся с ЗПР может проводиться 

как в общепринятых формах, так и в иных формах, учитывающих особенности обучающихся. Промежуточная аттестация по всем 
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учебным предметам обязательной части учебного плана проводится в форме контрольной работы. Промежуточная аттестация 

по учебным курсам части, формируемой участниками образовательных отношений: «Информатика и ИКТ», «История и традиции 

родного края» и «Функциональная грамотность», проводится в виде комплексной проверочной работы. Промежуточная аттестация 

по курсу «Проектная деятельность» проводится в форме публичной презентации результатов выполнения индивидуального проекта. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение 

содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и индивидуальных потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации, обеспечивает реализацию особых 

образовательных потребностей, характерных для 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, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков в развитии или другие интересы и потребности участников 

образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность направлена на достижение 

планируемых результатов освоения АООП ООО (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемая в формах, отличных 

от урочной. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса 

в образовательной организации. Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

Содержание коррекционно-развивающих курсов, их количественное соотношение определяется образовательной организацией 

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК. Кроме того, 

содержание данной области может быть дополнено для отдельных учащихся на основании решения ППк в соответствии 

с индивидуальными потребностями и особенностями. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в индивидуальной и групповой 

форме. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают участие все педагогические работники 

образовательной организации, педагог-психолог, социальный педагог, педагоги дополнительного образования. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию АООП ООО обучающихся 

с ЗПР. Продолжительность учебного года составляет 34 недели. Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организуется по пятидневной учебной неделе. Максимальная учебная нагрузка в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 не 

превышает 30 часов в неделю на одного обучающегося. В день возможно проведение шести уроков. Продолжительность урока – 

40 минут. 
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Режим реализации учебного плана 

Учебный год начинается  4 сентября 2023 г. 

Реализация учебного плана осуществляется в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса (СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания"). 

В 2023/24 учебном году 5-9 классы учатся в режиме шестидневной рабочей недели. Продолжительность учебного года в 5-9 классах 34 

учебные недели. 

Продолжительность урока составляет 40 минут. 

Домашние задания обучающимся даются с учетом возможности их выполнения в  следующих пределах в 5 классе – 2 часа, в 6-8 

классах - 2,5 часа, в 9 классе -3,5 часа. 

При проведении занятий по родному языку и литературе, английскому языку и информатике в 5–9 классах осуществляется деление 

классов на две группы. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают участие все педагогические работники 

образовательной организации, педагог-психолог, социальный педагог, педагоги дополнительного образования. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию АООП ООО обучающихся 

с ЗПР. Продолжительность учебного года составляет 34 недели.  

Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организуется по пятидневной учебной неделе. 

Максимальная учебная нагрузка в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 не превышает 30 часов в неделю на одного обучающегося. 

В день возможно проведение шести уроков. Продолжительность урока – 40 минут. 

Предметные области Учебные предметы 

Классы 6-й 8-й 

Русский язык и литература Русский язык 6 3 

Литература 3 2 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 

Математика и информатика Математика 5  

Алгебра  3 
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Геометрия  2 

Вероятность и статистика  1 

Информатика  1 

Общественно-научные предметы История 2 2 

Обществознание 1 1 

География 1 2 

Естественно-научные предметы Физика  2 

Химия  2 

Биология 1 2 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

1  

Искусство Музыка 1  

Изобразительное искусство 1  

Технология Технология 2  

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 

Адаптивная физическая культура 2 2 

Итого 28 29 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 1 

 Информатика и ИКТ 1  
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История и традиции родного края   

Функциональная грамотность  1 

Проектная деятельность по технологии   

Максимально допустимая недельная нагрузка (при пятидневной учебной 

неделе) 

30 30 

«Разговоры о важном» 1 1 

«Россия – мои горизонты» 1 1 

<...> <...> <...> 

Внеурочная деятельность 

Предметные 

области 
Учебные предметы классы 

  
Предпрофильное обучение 

Предпрофиль

ная подготовка  
Пихолого-педагогический 

Предпрофиль

ная подготовка 
Технологический (Швейное дело) 

Предпрофиль

ная подготовка 
Технологический (Информационный) 

Всего 
 

Календарный план воспитательной работы (уровень начального общего образования) на 2023-24 учебный год  

План воспитательной работы (уровень основного общего образования) на 2023-2024 учебный год «Ключевые творческие дела» 

Мероприятия Классы, форма Сроки Ответственный 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом, «День памяти 

Линейка,  

Акция « Помним и скорбим» 

01.09,03.09. Зам. по ВР, Педагог-организатор 

Классные руководители 
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Беслана» 

Торжественный праздник 

«Первый звонок» 

Линейка 04.09.2023г. Зам.директора по ВР, 

педагог –организатор 

Месячник безопасности детей 

 

5-9кл. 

Тематические кл. часы: «Правила 

поведения в общественных местах,  

Правила пожарной безопасности, 

Правила дорожного движения, 

Правила распорядка для обучающихся 

школы. 

05-14.09. Классные руководители 

День финансовой грамотности Практические игры 08.09 Учитель истории, Педагог-организатор, 

сотрудник банка 

«Будущее своими руками». 

Профилактика вредных 

привычек. 

5-9 классы 

Встреча со специалистами 

07-12.09 Зам. директора по 

ВР 

Классные руководители 

«Мы против наркотиков» 5-9 

Беседы специалистов 

14-21.09 Зам. директора                 по ВР 

Классные рук. 

Педагог-организатор ОБЖ 

Актив старшеклассников 

Мероприятия Ученического 

самоуправления 

Организационное собрание 17.09 Зам. директора по ВР 

Профилактика суицида 

«Жизнь как ценность». 

Беседы с обучающимися 

«О смысле жизни»,  

тренинги. 

16-18.09 Зам. директора            по ВР 

Педагог-психолог 

День пожилого «Мы вас 

любим, мы вами гордимся». 

Поздравление бабушек и дедушек, 

беседы о толерантности, уважение к 

старшим 

01.10 Зам. Директора                    по ВР, 

Актив старшеклассников 

Всероссийский урок чтения. Встреча с писателями 15.10 Зав. библиотекой, зам. дир. по ВР 

«Посвящение в 

пятиклассники» 

линейка 25.10 Педагог-организатор, классные 

руководители 
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«Подросток и закон» 

профилактика 

правонарушений 

Встречи с представителями 

Прокуратуры, ПДН круглые столы, 

просмотр фильмов 

19-24.10 Зам по ВР 

Классные  руководители, 

Педагог-психолог, социальный педагог 

Тренинги , работа в команде 5 классы 20.10 Кл. руководители, педагог-психолог 

«4 ноября – День народного 

единства» 

 

Классные часы, беседы 04.11 Учителя истории, классные руководители 

«Единство разных» 

(пропаганда толерантных 

отношений в семье, школе, 

социуме) 

5-9 

Классные часы 

Тренинги, занятия, ролевые игры 

04 -19.11 Кл.руководители 

Педагог-психолог 

Праздник «День матери». 

Концерт «Мама-главное 

слово» 

Классные часы, оформление 

выставки, конкурс сочинений о маме 

25-30.11 Педагог-организатор, педагоги ДО 

День толерантности. 

День правовой помощи. 

Просмотр, обсуждение 

видеоролика «Наши права» 

 

5-9 

Беседы специалистов 

 

5-9 классы 

беседы 

16.11 

20.11 

 

16-27.11 

Зам. директора по ВР 

 

Учителя истории, обществознания 

Турнир по волейболу 7-9кл. 24-30.11 Учителя физкультуры 

Мероприятие 

«День Конституции» 

7-9 

Классные часы 

12.12 Кл. руководители 

Учителя истории 

День инвалида 

«Уроки доброты» 

5-9 

Классные часы о толерантности 

03-12.12. Кл .руководители 

Новый год в школе: 

 

5-9 

украшение кабинетов, рекреаций, 

оформление окон, конкурс поделок,  

рисунков, театральных постановок 

25.12-31.12 Кл. руководители, педагог-организатор, 

актив старшеклассников 

Итоговое мероприятие 

награждение победителей 

конкурсов, олимпиад, 

соревнований 

5-9 

награждение победителей конкурсов, 

олимпиад, соревнований 

30.12 Зам. директора по ВР, УВР 
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Единый день профилактики 

«Мы ждем тебя в реальности» 

профилактика экранной 

зависимости, безопасного 

поведения в интернет - сети 

5-9 классы 

Беседы специалистов 

Практика 

Информационная акция 

11-16.01 Зам. директора по ВР 

Учителя-информатики 

 

Актив старшеклассников 

День  памяти «Снятие блокады 

Ленинграда» 

5-9кл. 

Классные часы 

«Блокадный хлеб» 

23-27.01 Кл. руководители, 

Учителя истории 

Дни воинской славы: «Битва за 

Сталинград 

8-9кл. 

Уроки истории 

27.01-2.02 Учителя истории 

Памяти  «Жертвам 

Холокоста» 

5-9кл. 

Тематические классные часы 

27. 01 Учителя истории 

Мероприятия месячника 

гражданского и 

патриотического воспитания 

 

5-9кл. 

соревнование по  волейболу, акции: 

«Подарок солдату», «Поздравь 

ветерана», конкурс плакатов и 

рисунков, Уроки мужества. Встречи с 

Защитниками Отечества. 

01-23.02 Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя физкультуры, истории 

«Мечтай! Действуй! 

Двигайся!» 

5-9кл. 

Тренинги, интерактивные игры, 

спортивные мероприятия, беседы 

Представителями РДДМ « Движение 

первых», известными людьми. 

Представителями молодежного 

Парламента, ТИК 

01-06-02  Зам по ВР 

Учителя физкультуры 

Педагог-психолог 

Участие в муниципальных 

мероприятиях 

Смотр строя и песни, спортивные 

соревнования 

14-20.02 Зам. директора по ВР, 

учителя физкультуры 

Международный день 8 Марта 

в школе 

 

Поздравление учителей, концерт для 

мам и учителей 

03-08.03 Педагог-организатор, актив 

старшеклассников 

Мероприятия совместные с 

ГАИ школьным отрядом ЮИД 

5 класс 

Подготовка отряда 

март Педагог- организатор ОБЖ 
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Конкурс  «Безопасное колесо» 6 класс 

Подготовка отряда 

март Педагог- организатор ОБЖ 

«Свобода мнений» 

(профилактика экстремизма и 

правонарушений)» 

 

5-9кл. 

 

15-23.03 Зам. директора по ПВ 

КР 

Педагог организатор ОБЖ 

Школьный турнир по мини 

футболу 

 

Турнир по баскетболу 

7-9кл. 

Отборочные матчи 

 

9 классы 

03.04 

 

5.04 

Актив старшеклассников, учителя 

физкультуры 

«Твое здоровье - твой выбор» 5-9 классы 

Беседы специалистов 

Спартакиада, соревнования в школе 

05-10.04 Зам. директора по ВР 

Учителя физкультуры 

День космонавтики Оформление стенда, классные часы, 

викторина «Герои космоса», выставка 

в библиотеке 

10-12.04 Педагог-организатор, 

библиотекарь 

Мероприятия декады  

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые 

дела». Весенняя неделя добра: 

День Земли 

5-9кл. 

Классные часы 

Акция «Сохраним природу» 

апрель Зам. директора по ВР, классные 

руководители, актив старшеклассников 

Фестиваль военной песни 5-6,7 классы 

 Песни в военное время их значение 

5-6.05 Классные руководители, учителя музыки 

Праздник «День Великой  

Победы» 

«Бессмертный полк» 

 

 

5-9 классы Беседы старшеклассников 

«Расскажи младшим о войне» 

7-9 классные часы,  акция                            

«Поздравление ветеранов» 

28.04-08.05 Зам. директора по ВР, педагог 

организатор, актив старшеклассников 

отряд «Юноармия», 

 

Международный день семьи 5-9 

Классные часы «Традиции моей  

семьи» 

14-15.05 Классные руководители, психолог 

Торжественная линейка 9 классы 23.05 Педагог –организатор, классные 
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«Последний звонок» руководители 

 Дополнительное образование 

Название Программы Направление Часов в неделю Ответственный 

«Робототехника техническое 1 Педагог ДО 

«Программирование» техническое 1 Педагог ДО 

Туризм, краеведение Туристско-

краеведческое 

1 педагог ДО 

«ИЗО» художественное 1 педагог ДО 

« Хор» художественное 1 педагог ДО 

«Спортивная карусель» спортивное 1 педагог ДО 

«Шахматы» спортивное 1 педагог ДО 

«Юный фотограф» техническое 1 педагог ДО 

«Рисуем вместе» художественное 1 педагог ДО 

Детские общественные объединения 

Название Мероприятия Сроки Ответственный 

РДДМ,  Отряд «Юноармия»  поздравление ветеранов, 

встреча в школе с 

Защитниками отечества, 

Представителями «Боевого 

братства»участие в 

городских акциях и 

конкурсах. 

в течение 

года 

 Зам. дир. по ВР, Командир отряда«Юноармия» 

Отряд «ЮИД» Пропагандистская работа 

по ПДД, организация акций 

«Будь внимателен, 

пешеход!», участие в 

районных конкурсах 

в течение 

года 

Зам. дир. по ВР, Командир  отряда«ЮИД» 

Профориентация 

Профориентационные классные часы уроки, 

«Россия –мои горизонты», уроки, участие в 

проектах «Профи дебют» и др., конкурсах, 

6-9кл. В течение 

года 

Классные руководители 

Учитель технологии 
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интернет проектах, профпробах 

 экскурсии по ВУЗам, СПО,  предприятия 8-9кл. В течение 

года 

Классные руководители 

Проектная деятельность «Выбираю 

профессию» 

8-9кл. В течение 

года 

Учитель технологии 

Участие в проектах « Университетские 

субботы», «Субботы в СПО» «Ученые в 

школы», Днях открытых дверей в СПО, 

ВУЗах, 

8-9кл. В течение 

года 

Классные руководители 

 

Экскурсии 

Название Участники, форма Сроки Ответственный 

Экскурсии в музеи города: краеведения, 

Истории города Владикавказ, 

К.Л.Хетагурова, художественный им. 

Туганова по  историческим памятникам 

воинской славы и т.д. 

5-9 классы                        в 

рамках образовательной 

программы и внеурочной 

деятельности. 

В течение 

года 

Классные руководители 

Работа с родителями 

Название Классы, формы Сроки Ответственный 

Классные родительские собрания Тематические по планам классных 

руководителей итоги  четверти 

сентябрь,декабрь, 

март, май 

Классные руководители 

Родительские собрания в 9-х классах 

комфортность в период  ОГЭ 

Подготовка к ОГЭ Декабрь- 

май 

Директор, заместители директора по 

ВР, педагог-психолог 

Общешкольный родительский Совет Планирование Публичный отчет 

директора  

Сентябрь Директор,заместители директора по 

ВР и ПВ 

Адаптация пятиклассников 5 классы 1 полугодие Классные руководители, психолог 

Консультации «Возрастные 

особенности воспитания  школьников» 

5-9 в течение года  

Программы внеурочной деятельности 

«Занимательная биология с учащимися»  

«Биология в школе»  

«Загадки истории и современности»  
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«Юный историк»  

«Занимательная математика»  

«В мире логики»  

«Уроки нравственности в русской и зарубежной литературы»  

«Правила русской орфографии и пунктуации»  

«В мире книг»  

«Учимся писать сочинения»  

«Школьная жизнь» 

«Выдающиеся люди России и Англии» 

«Юный физик» 

«Юный географ» 

«Загадки русского языка» 

«Уроки нравственности в русской и зарубежной литературы» 

«Правила русской орфографии и пунктуации» 

«Время читать» 


	Базовые учебные действия, формируемые у обучающихся 6,8 классов
	Личностные учебные действия

